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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 

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. 介绍一下 

Тема 1.1. 你好 1) 汉语拼音的声母和韵母: b, p, m, f, d, t, n, l, g, k, h, j, 

q, x  

2) 汉语的声调（四声） 

3) 汉语的音节 

4) 两个三声音节的连读变调 

 

Тема 1.2. 谢谢你 1) 汉语拼音的声母和韵母: zh, ch, sh, r,  z, c, z 

2) 汉语的轻声 

3) 拼音规则: 标调省生 

 

Тема 1.3. 你叫什么名字 1) 发音伴着: 声母 j,q, x 和 z, c, s  

2) 发音伴着: 韵母 I,u,n  

3) 不变的变调 

4) 拼音规则 

РАЗДЕЛ 2. 语法与写作，阅读 

Тема 2.1. 他是我的汉语老师 1) 汉语拼音的声母: zh, ch, sh, r 

2) 汉语的音节 

3) 拼音规则: 标调省生 

Тема 2.2. 她女儿今年二十岁 1) 发音伴着: 声母 z, c, s  

2) 发音伴着: 韵母 I,u,n  

3) 不变的变调 

4) 拼音规则 

Тема 2.3. 我会说汉语 1) 汉语的声调 
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2) 汉语的音节 

3) 两个三声音节的连读变调 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

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

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

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

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

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

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

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

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

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

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

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

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

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

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

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

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

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

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

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

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

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

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

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

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

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

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

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

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

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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

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

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

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

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

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

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

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

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

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

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

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

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

бизнес-тренинг.  

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

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

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

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

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

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

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

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

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

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

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

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

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

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

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

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

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

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

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

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  
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- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

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

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

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

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

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

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

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

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

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

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

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

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

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

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

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

осознанно он усвоил изученный материал.  

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

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

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

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

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

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

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

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

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

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

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

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

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

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Урок 1. 
 

Тема 1.1. Письма на китайском (деловое письмо). 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Запрос 

2.Ответ на запрос 

3.Предложение, ответ на предложение 

4.Просьба и ответ на нее 
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5.Письмо-благодарность 

6.Сопроводительное письмо 

7.Приглашение 

8.Письмо-сообщение 

9.Письмо-подтверждение 

10. О страховании 

11.О формах расчета и условиях платежа 

12. Претензии 

 

Тема 1.2. Рассказ о повседневной жизни  

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1.我都不知道是什么意思。 

2.我不会写我的汉语名字。 

3.咖啡喝多了对身体不好。 

4.以后我少喝点儿，每天喝一杯。 

5.老师，这个汉字怎么读？ 

 

Тема 1.3. Рассказ о том, чем занимаемся в свободное от работы время  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1.你还有多长时间能到这儿？ 

2.离我的生日还有一个多星期呢！ 

3.汉字太难了。 

4.没有，他还在教师学习呢。 

5.因为天气不好，所以我们没去商店。 

 

РАЗДЕЛ 2. Урок 1-3  

 

Тема 2.1. 生活的习惯 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. 我都不知道是什么意思。 

2. 我不会写我的汉语名字。 

3. 咖啡喝多了对身体不好。 

4. 以后我少喝点儿，每天喝一杯。 

5. 老师，这个汉字怎么读？ 

 

Тема 2.2. 我喜欢学习汉语 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1．你的中国朋友会做中国菜吗？ 

2．晚上我们去饭馆吃饭，怎么样？ 

3．这两天有点儿累，不去打球了。 

4．就做你爱吃的鱼吧。 

5．以后我少喝一点儿，每天喝一杯。 

Тема 2.3. 中国传统的文化 

 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. 今天不是她的生日。 

2. 我想想再告诉你有关京剧。 

3. 为什么他朋友要今天给她过生日？ 

4. 坐公共汽车一个小时能到公司吗？ 

5. 公司离家很远，他为什么不开车？ 

 

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

 

РАЗДЕЛ 1. Урок 1. 

 

Тема 1.1.Порядок слов в китайском языке. 

 

 
 

Тема 1.2. Союзы в китайском языке. 

 

  
 

Тема 1.3. Вопросительные слова.  

 

                                                      

1
 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю). 
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РАЗДЕЛ 2.Перевод предложение с русского на китайский и наоборот . 

 

Тема 2.1.Перевод с китайского на русский. 

 

 
 

Тема 2.2.Порядок слов для перевода с русского на китайский. 
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Тема 2.3.Практика перевода с китайского на русский, с указанием 

грамматических конструкций.  

 

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

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 
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Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

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

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

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

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

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

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

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

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

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

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

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

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

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

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

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

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

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

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

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

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

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

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

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

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

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

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

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

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

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

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

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

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

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

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

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

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

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

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

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

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

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

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

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

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

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

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

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

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

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

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

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

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

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

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

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

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

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

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

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

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

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

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

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

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

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

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

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

зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

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

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
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Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

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

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

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

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

процитированная страница.  

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

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

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

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

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

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

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

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

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

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

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

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

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

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

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 
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проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

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

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

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

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

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

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

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

сути, в целом правильный ответ. 

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

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

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

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

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

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

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

при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

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

содержание или улучшают ее наглядность;  

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

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

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

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

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

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

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

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

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

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

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

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

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

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

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

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

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

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

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

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

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

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

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

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

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

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

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

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

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

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

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

подтверждения принятого решения. 

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

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

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

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

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

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

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

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

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

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

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

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические 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). 
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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. 
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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 
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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.Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка (китайский).  

2. 中国传统的节日 

3. Цели занятия: сформировать представление о традиционной культуре Китаяа, 

сформировать понимание об особенностях мировосприятия китайцев через китайскую 

традиционную культуру )  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. 中国传统的节日 Лекция  

2. 介绍一下中国传统的节日 Лекция  

 

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: Китайские традиционные праздники как часть отражения китайской 

традиционной культуры . 

Текст лекции:   

В традиционной  китайской культуре жизнь китайцев не отделима от ритма природы, а 

праздники являются связующей нитью между  ними,  что формирует традиционную культуру 

этого народа. Китайские  праздники неразрывно связаны  со сменой сезонов года, а также с 

тем, что летоисчисление в  Китае ведется согласно лунному календарю  (Системе счета 

времени, в которой за основу принят лунный год, где смена фаз луны  согласуется с началом 

астрономического года, называется лунным календарем тысячелетий . 

Даты многих традиционных праздников определяются согласно лунному календарю. 

Поэтому Солоян К.А.  распределила    китайские праздники на следующие группы: 

 народные (新年/ 春节 Хīnnián/ Сhūnjié – Новый год/ Праздник Весны; 15 сентября по 

лунному календарю –中秋节 Zhōngqiūjié – Праздник Середины осени; 15 день по лунному 

календарю с начала года – 元宵节 Yuánxiāojié – Праздник Фонарей; 7 июля по лунному 

календарю – 七夕节 Qīxījié  – Китайский день влюбленных); 

религиозные (5 мая по лунному календарю – 端午节 Duānwǔjié – Праздник Драконьих 

Лодок; 5 или  4 апреля – 清明节 Qīngmíngjié – День поминовения усопших; 9 сентября по 

лунному календарю – 重阳节 Chóngyángjié – Праздник двойной девятки; 12 марта по лунному 

календарю  – 植树节 Zhíshùjié – Праздник лесопосадок); 

профессиональные (10 сентября по лунному календарю – 教师节 Jiàoshījié – День 

учителя; второе воскресение мая – 母亲节 Mǔqīnjié – День матери; 4 мая по лунному 

календарю – 青年节 Qīngniánjié – Праздник молодежи); 
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государственные (1 января – 元旦 Yuándàn – первый день нового года; 1 июля – 中国共

产 党 成 为 纪 念 日 Zhōngguó gòngchǎndǎngchéngwéijìniànrì – День образования 

Коммунистической партии Китая;  1 августа – 建 军 节 Jiànjūnjié  – День Народно-

освободительной армии Китая; 1 октября  – 国庆节 Guóqìngjié – Национальный праздник.  

Не стоит забывать и о международных праздниках, которые  отмечают как  в Китае, так  

и по всему миру. Это такие праздники как  8 марта –  国际妇女节 Guójì fùnǚjié –  

Международный женский день; 1мая – 国际劳动节 Guójìláodòngjié – Международный день 

труда; 1 июня  –  国际儿童节  Guójì értóngjié – Международный день защиты детей; 25 декабря 

– 圣 诞 节 Shèngdànjié – Рождество, которое многие ученые причисляют к разряду 

международных праздников. 

В КНР повсеместно  можно заметить не столько традиционное праздничное действие, 

сколько зрелище. Именно зрелище превращает  китайцев в пассивных зрителей и 

наблюдателей. Зрелище в  китайской  традиционной культуре является формой официально-

парадных массовых выступлений, позволяющая эксплицировать через визуальный ряд силу, 

мощь и стабильность страны. 

Следует отметить,  что вся территория Китая разделена на провинции. Именно в 

провинциях  сохраняются традиции проведения праздников, ритуалов и обрядов. У всей 

нации сложилось общая модель празднования тех или иных праздников, но  в каждой 

провинции сохраняются местные особенности их проведения. Эти локальные особенности 

заключаются в особенностях связанных с хозяйственным укладом, социального развития 

национальных меньшинств, исторического и  культурного развития. Каждая провинция для 

страны является своеобразным  способом обогащения и укрепления китайской праздничной 

культуры. 

Известно,  что  самым главным праздником Китая является 春节 Сhūnjié – Китайский 

новый год/ Праздник весны. Праздник весны – самый главный в Китае традиционный 

праздник с тысячелетней историей. Дата праздника не фиксированная, ввиду того, что 

устанавливается лунным календарем. Сам праздник длится в течение пятнадцати дней. За 

несколько дней или же за неделю  до праздника все члены семьи едут к себе домой, закупают 

новые вещи и одежду. Клеят парные надписи на двери дома, а на окна приклеивают вырезки 

из красной бумаги. В ночь встречи Праздника весны семьи взрывают петарды, фейверки и 

хлопушки для изгнания злых духов, отдают дань предкам, встречают новый год за круглым 

столом. В последующие дни  семьи навещают своих друзей, дарят подарки (детям дарят 

деньги в красных конвертах) и поздравляют друг друга с праздником. На последний 

пятнадцатый день праздника Праздник фонарей – 元宵节 Yuánxiāojié вешают пару красных 

фонарей  перед порогом дома и едят вареные круглые сладкие шарики с кунжутной начинкой 

– юаньсяо. Следовательно, Китайский новый год/ Праздник весны является традиционным 

семейным праздником, в котором  отражена традиционная культура народа. 

Во всем мире не может существовать таких народов, культура бы которых была 

одинаковой. В области культуры известны работы Д.С.Лихачева, Э. Тейлора, Ю. Лотмана и 

других исследователей. Исходя из определений культуры можно   выделить взаимодействие 

культуры с языком, «они обобщаются в понятие культуры как продукта нравственного 

осмысления человеком мироустройства, на фоне которого формируется самосознание 

личности человеком мироустройства, на фоне которого формируется самосознание личности 

человека, исторически видоизменяющейся в процессах личностной и групповой рефлексии 

над ценностно значимыми условиями природного, социального и духовного бытия человека».  

Традиционная культура – «совокупность материальных и духовных ценностей, 

созданных тем или иным народом» (Гладина, Королева) Традиционная культура  состоит из 

семейно-бытовых и празднично-обрядовых традиций, а также  художественных ценностей 

народа (форм бытования в этнических общностях, т.е. устным народным творчеством,  

музыкой, танцами, декоративно-прикладным творчеством и т.д.). 
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С древних времен духовно-нравственные ценности и идеалы народа были 

воплощением  художественного творчества, обрядов и традиционных праздников. В тоже 

время,  характер народа определяется наследственностью, традициями, социальной средой. 

Характер народа – «неповторимое сочетание отличительных черт данной нации. В характере 

народа, его самосознании и стереотипе поведения серьезный отпечаток оставила 

традиционная культура.   

По мнению Солоян, особенность традиционной культуры заключается в том, что 

изменения в ней происходят слишком медленно, что « практически не фиксируется 

коллективным сознанием данной культуры»  Во всемирной истории было большое количество 

цивилизаций, у которых культура была традиционной. Это такие государства как  Древний 

Египет,  Древняя Индия, Ассирия, Древний Китай и др. В этих традиционных обществах 

одинаковый образ жизни людей продолжался на протяжении многих тысяч лет и передавался 

из поколения в поколение. Уничтожение же государств  и появление новых не могло повлиять 

на  изменение типа культуры. Основа культуры сохранялась и передавалась, что позволило 

сформировать свои традиции и обычаи. Помимо этого и в обществе царила гармония  и 

природа органично взаимодействовала с данной культурой и становилась с ней единым 

целым. 

В современном мире ценность традиционной культуры велика, ввиду того, что  она  

«составляет один из наиболее значительных глубинных пластов культуры общества, является 

важнейшей составляющей частью национальной культуры, основой формирования 

самосознания, укрепляющей духовную связь поколений и эпох». Основой  традиционной 

культуры является история народа и то, как определенный народ воспринимает окружающий 

мир. 

Ценность традиционной культуры заключается в  том, что она за многие  столетия 

остается образной формой выражения сформировавшегося за многие века народного 

самосознания и характера народа. Поэтому следует отметить тот факт, что традиционная 

культура не может существовать обособленно, она не может развиваться без коммуникации 

народов друг с другом, что характеризует традиционную культуру, как компонент 

межкультурной коммуникации. Ввиду общения разных народов друг с другом, в 

традиционной культуре после взаимодействия с представителями другой культуры могут быть 

привнесены какие-либо изменения или, наоборот, могут появиться какие-либо сходства. 

Отражением традиционной культуры праздника Китайского нового года  в языке 

являются новогодние поздравления, именно в них отражены все особенности культуры и 

традиций народа. Поэтому именно поздравление служит объектом исследования в данной 

работе.  

Бутыльская Л.В.  рассматривает поздравление «как своеобразный закодированный 

текст, состоящий из элементов разнообразных знаковых систем, которые выполняют 

кумулятивную (накопительную функцию) в трансляции культуры и потому выступают в 

качестве кодов культуры». 

Текст поздравления составляется определенным народом, согласно принятым в данном 

обществе знаковым системам. Следовательно, из текстов поздравлений, относящихся к какой-

либо культуре можно выявить по мнению Ахметовой: «национально-культурную специфику, 

которая отражает историю, традиции, опыт, мироощущение народа». 

Таким образом, роль текста поздравления в традиционной китайский культуре народа 

велика, поскольку поздравление – это языковое выражение китайского традиционного 

праздника, которое является основным проявлением культуры. В поздравительных текстах 

можно определить специфику традиционной культуры, духовные ценности и т.д. 

Поздравление – это, казалось бы, маленький по объему текст, но который может так много 

рассказать о народе. К тому же, поздравление является выражением  проявления вежливости 

друг к другу  и соблюдением правил этикетной культуры. 

2. Тема:汉语结构. 

Текст лекции.  
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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. Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка (китайский). 

2. Тема практического занятия: Фонетический строй китайского языка  

3. Цели занятия: сформировать понимание о фонетическом строе китайского языка, 

раскрыть основные способы произнесения звуков.  

4. Структура семинарского занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1.  普通话 Запись ключевых понятий 

под диктовку  

2. Фонетический строй китайского языка Обсуждение на паре 

правильной постановки 

звуков  

 

5. Содержание 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 семинарского занятия. 

Вопросы к обсуждению: 

1) 普通话 

2) 韵母和声母 

 

Практические задания: 

Написать правила произнесения звуков  

1) b, p, m - губные звуки, f - губно-зубной  

2)а - заднеязычное, фарингальное (гортанное) кончик языка вниз, язык оттягиваем 

назад  

3)d, t, n, l – переднеязычные (апикальные), кончик языка ложится обратной стороной на 

верхние зубы.  

4) о – губы трубочкой, кончик языка опускаем, подтягиваем назад и получаем 

заднеязычный звук 

 5)g, k, h – заднеязычные, кончик языка назад   

 6) е – среднеязычный, кончик языка касается нижних зубов, спинка языка 

приподнимается, сильно упираться в нижние зубы не надо  

7)j, q, x – кончик языка упирается в нижние зубы, спинка языка приподнимается на 

верхние зубы и альвеолы (т. е. откуда растут верхние зубы)  
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8) i – кончик языка прикасается к основанию нижних зубов, губы- натянутый 

китайский смайлик 

9)z, c, s – кончик языка просунуть в межзубную щель 

 10)u – губы трубочкой, кончик языка вниз и оттягиваем язык назад, заднеязычный 

гласный звук. 

11)zh, ch, sh, r – ретрофлексные звуки, кончик языка не просто поднимаем наверх, но и 

еще заворачивается назад и обратной стороной ложится на альвеолы (откуда растут верхние 

зубы)  

12) u – кончик языка прижимается сильно к основанию нижних зубов. Губы – 

трубочкой как для u, язык – для i. 

 

y   

j 

q             + u =  читаем как u, но точки не ставим 

x 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Произносить звуки в соответствии с объяснением докладов семинарского занятия  

 

2. Тема семинарского занятия: 你叫什么名字? 

Вопросы к обсуждению: 

1) 介绍一下 

2) 你家有几口人? 

3) 你多高? 

 

 

Практические задания:  

Составьте диалоги друг с другом на вышеперечисленные темы  

 

Требования к выполнению практического задания: 

1) Составить диалоги в письменном виде 

2) Подписать под каждым диалогом 拼音 и 声调 

3) Прочитать составленные диалоги с тетради  

4) Уметь устно пересказать данные диалоги  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33  

 

Приложение № 3  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лабораторных  занятий по дисциплине 

(модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

1. Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка (китайский). 

2. Тема лабораторного  занятия: 你好.  

3. Цели занятия:  

А) сформировать представление о структуре китайского языка; 

Б) сформировать понимание о словах приветствия и извинений. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. 1. Слова: 你好, 你们, 好,

对不起，没关系. 

 

Разбор слов по ключам на доске  

2. Фонетика: инициали и финали 

(стр.3), система тонов китайского 

языка, чередование тонов (стр. 5 ) 

Согласно таблице инициалей и финалей произнести 

все звуки китайского 

3. Диалоги: (стр.2). Попробовать прочитать диалоги, подготовленные на 

карточках 

4. Иероглифика: простые черты (урок 

1 в рабочей тетради-прописи). 

Научиться правилам каллиграфии китайского языка  

 

5. Содержание лабораторного  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 лабораторно занятия: 你好 

Вопросы к обсуждению: 

1. Путунхуа - литературная норма китайского языка, основой которого являются 

северные диалекты. Это официальный язык КНР.普通 pǔtōng – общепринятый, 话 huà – речь. 

2. Пиньинь – это фонетический алфавит стандартного китайского языка 

(путунхуа), в котором звуки записываются с помощью латинских букв. 

3. Один иероглиф- один слог, слог состоит из: инициали (начального согласного 

звука), финали (всей остальной части хотя бы с одним гласным звуком) 

 

Практические задания: 

И вот мы подошли к тому, чтобы сказать свое первое законченное предложение на 

китайском языке: māma mà mǎ. Давайте попробуем сначала его прочитать (учитель читает, 

затем группа повторяет). Как же перевести это предложение? Перед вами картинки, 
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демонстрирующие перевод слов их этого предложения, попробуйте догадаться об их значении 

и перевести наше предложение (группа догадывается о значении предложения) 

妈 mā – мама 

骂 mà - ругать 

马 mǎ – лошадь 

«Мама ругает лошадь». 

Требования к выполнению практического задания: 

 

Диалог 1. 

1) Учитель читает слова и объясняет их значение. Далее ученики читают слова    

хором за учителем. Далее учитель объясняет, где смотреть написание новых иероглифов 

(таблица в допиках + электронный словарь). 

2) Прослушивание аудиозаписи диалога. 

3) Чтение диалога 1 по ролям 

 

2. Тема лабораторно занятия: Иероглифика китайского языка  

Вопросы к обсуждению: 

1) Рассмотреть возникновение иероглифов в Китае 

2) Изучить структуру иероглифов 

3) Рассмотреть взаимосвязь иероглифов с языковой картиной мира  

 

Практические задания:  

1) Выучить слова стр. 2, подготовиться к диктанту (пиньинь); 

2) Прописать новые слова в прописи по 2 строчки; 

3) Выполнить все задания в допиках к уроку 1; 

4) Выучить новые черты и выполнить упражнения в рабочей тетради «Черты 

китайских иероглифов» (урок 1). 

 

Требования к выполнению практического задания: 

На данном этапе используется материал рабочей тетради «Черты китайских 

иероглифов» (урок 1). Учитель объясняет правила написания черт урока, ученики 

прописывают эти черты у себя в тетради. 
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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.介绍一下. 

 

Тема 1.1. 您好 

 

 
 

Тема 1.2. 谢谢您 
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Тема 1.3. 你叫什么名字? 
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Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по теме. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. 语法与写作，阅读. 

 

Тема 2.1.他是我的汉语老师. 

 

 
Тема 2.2. 她女儿今年二十岁 
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Тема 2.3.我会说汉语.  
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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. Грамматические 

уровни языка и их единицы.  

Морфемика 

1. Грамматика как раздел науки о языке. Морфология и 

синтаксис. Место грамматики среди других 

лингвистических единиц. Методы описания 

грамматического строя. 

2. Основные современные грамматические теории 

(описательная, коммуникативно-прагматическая, 

структурная, когнитивная). 

3. Морфемика как раздел грамматики английского языка. 

Классификация морфем (свободные и связанные, корневые, 

аффиксальные). Алломорфы. Функции морфем 

(словообразование и словоизменение). 

Раздел 2. Формообразование и 

словоизменение. Части речи 

(классы и разделы слов) 

1. Слово в грамматике (словоформа) английского языка. 

Грамматические категории и их классификации. 

Грамматическая форма. Грамматическое значение 

(номинативное, синтаксическое). 

2. Грамматическая оппозиция как структурно-

функциональная основа грамматической категории. 

Раздел 3. Имя 

существительное. Категория 

числа, падежа и рода 

1. Существительное как слово предметной семантики. 

Грамматическая и семантическая классификации 

существительных. 

2. Категории числа, падежа. Продуктивные и 

непродуктивные формы. 

Раздел 4. Артикль как 

показатель категории 

артиклевой детерминации 

1. Статус артикля в английском языке. Понятие нулевого 

артикля. Функции артикля. 

2. Коммуникативная роль артикля в английском языке. 
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существительного Функции артикля. 

Раздел 5. Глагол. 

Классификации и категории 

глагола. 

1. Глагол как слово процессной семантики. Знаменательные 

и служебные глаголы. 

2. Категории залога, вида и временной соотнесенности как 

категории, общие для личных и неличных форм глагола. 

Категории личных форм глагола: времени, наклонения, 

числа, лица. Категории неличных форм глагола: инфинитив, 

герундий, причастие. 

Раздел 6.  Имя прилагательное. 

Статив. 

1. Прилагательное как слово признаковой семантики. 

Основные морфологические типы прилагательных: 

качественные и относительные. 

2. Категория степеней сравнения. Способы 

формообразования степеней сравнения. Субстантивация 

прилагательных (частичная и полная). 

Раздел 7. Местоимение. 

Наречие. Прилагательное. 

1. Наречие как слово вторично-признаковой семантики 

(признак процесса, признак признака). 

2. Разряды наречий (знаменательные, местоименные, 

количественные и др.). Способы образования наречий. 

Раздел 8. Синтаксис 

предложения и    

словосочетания. 

1. Словосочетание и предложение. 

2. Синтаксические связи в словосочетании. 

Раздел 9. Виды предложений. 1. Части речи и члены предложения. Номинативная 

структура  предложения. Предикативный аспект 

предложения. Предикативность. Типы предложений в 

английском языке. Классификация предложений. Простое 

предложение, сложное предложение. 

2. Классификация предложений. Простое предложение, 

сложное предложение. Сложноподчиненное предложение. 

Типы сложноподчиненных предложений. Главное и 

придаточное предложения. Сложносочиненное 

предложение. 

Раздел 10. Главные и 

второстепенные члены 

предложения. Их особенности. 

1. Основные члены прдложения. Их классификация. 

2. Вторстепенные члены предложения. Их классификация. 

Раздел 11. Синтаксис текста. 

Динамический синтаксис. 

Прагматика дискурса. 

1. Текст как продукт речевой деятельности. Связность, 

цельность и завершенность как базовые признаки 

(категории) текста. Элементарная единица текста – 

высказывание. 

2. Синтаксическая связь предложений в тексте: 

ретроспективная, проспективная. Актуальное членение 

предложения на исходно-информационную часть (тема) и 

ядерно- информационную часть (рема). Роль 

функционального ядра в реализации прагматической 

установки высказывания. 

Раздел 12. Синтаксический 

анализ предложения и текста. 

1. Синтаксический разбор предложения. 

2. Функциональная перспектива предложения. 

 

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

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

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

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

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

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

осознанно он усвоил изученный материал.  

- 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. Грамматические уровни языка и их единицы. Морфемика 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. подготовить анализ теоретической литературы по заданной проблеме  

2. выполнить презентацию по заданной теме  

3. обобщить изученный материал в виде графов, схем и таблиц  

4. Реферат : Окружение и дистрибуция в выделении морфем. 

5. Реферат: Парадигматические и синтагматические отношения в грамматике 

английского языка. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Формообразование и словоизменение. Части речи (классы и разделы 

слов) 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. подготовить анализ теоретической литературы по заданной проблеме  

2. выполнить презентацию по заданной теме  

3. обобщить изученный материал в виде графов, схем и таблиц  

4. защита проекта: 
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1. Грамматическая категория числа. 

2. Грамматическая категория вида. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Имя существительное. Категория числа, падежа и рода. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. подготовить анализ теоретической литературы по заданной проблеме  

2. выполнить презентацию по заданной теме  

3. обобщить изученный материал в виде графов, схем и таблиц  

4. Темы докладов/рефератов: 

1. Лексикализованные формы множественного числа.   

2. Проблема категории рода в английском языке. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. Артикль как показатель категории артиклевой детерминации  

существительного. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. подготовить анализ теоретической литературы по заданной проблеме  

2. выполнить презентацию по заданной теме  

3. обобщить изученный материал в виде графов, схем и таблиц  

4. Дискуссия «Коммуникативная роль артикля в тема-рематическом делении 

предложения» 

5. Темы докладов/рефератов: 

1.  Категория определенности – неопределенности. 

2. Определенный, неопределенный и нулевой артикли. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. Глагол. Классификации и категории глагола. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. подготовить анализ теоретической литературы по заданной проблеме  

2. выполнить презентацию по заданной теме  

3. обобщить изученный материал в виде графов, схем и таблиц  

4. Темы докладов/рефератов: 

1. Классификация глаголов (статальные и процессные, глаголы-связки, переходные и 

непереходные). 

2. Категория  модальности.  

 

 

РАЗДЕЛ 6. Имя прилагательное. Статив. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. подготовить анализ теоретической литературы по заданной проблеме  

2. выполнить презентацию по заданной теме  

3. обобщить изученный материал в виде графов, схем и таблиц  

 

 

РАЗДЕЛ 7. Местоимение. Наречие. Прилагательное. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. подготовить анализ теоретической литературы по заданной проблеме  

2. выполнить презентацию по заданной теме  

3. обобщить изученный материал в виде графов, схем и таблиц  

4. Реферат: 

1. Категория сравнения наречий.   

2. Наречия и прилагательные. 

 

 

РАЗДЕЛ 8. Синтаксис предложения и словосочетания. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. подготовить анализ теоретической литературы по заданной проблеме  

2. выполнить презентацию по заданной теме  

3. обобщить изученный материал в виде графов, схем и таблиц  

4. Темы докладов/рефератов: 

1. Классификация словосочетаний. 

2. Синтаксические единицы языка. 

 

 

РАЗДЕЛ 9. Виды предложений. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. подготовить анализ теоретической литературы по заданной проблеме  

2. выполнить презентацию по заданной теме  

3. обобщить изученный материал в виде графов, схем и таблиц  

4. Темы докладов/рефератов: 

1. Союзное и бессоюзное сочинение предложений. 

2. Виды сочинительных отношений. 

3. Особенности пунктуации в английском языке и функции знаков препинания в выражении 

синтаксических отношений в предложении. 

 

 

РАЗДЕЛ 10. Главные и второстепенные члены предложения. Их особенности. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. подготовить анализ теоретической литературы по заданной проблеме  

2. выполнить презентацию по заданной теме  

3. обобщить изученный материал в виде графов, схем и таблиц  

 

 

РАЗДЕЛ 11. Синтаксис текста. Динамический синтаксис. Прагматика  дискурса. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. подготовить анализ теоретической литературы по заданной проблеме  

2. выполнить презентацию по заданной теме  

3. обобщить изученный материал в виде графов, схем и таблиц  

4. Темы докладов/рефератов: 

1. Роль имен собственных, личных и указательных местоимений, артиклей и словопорядка в 

установлении функциональной перспективы текста. 

2. Теория фреймов и ее место в учениях о дискурсе. 

3. Стилистика актуального членения предложения. 
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РАЗДЕЛ 12. Синтаксический анализ предложения и текста. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. подготовить анализ теоретической литературы по заданной проблеме  

2. выполнить презентацию по заданной теме  

3. обобщить изученный материал в виде графов, схем и таблиц  

4. Темы докладов/рефератов: 

1. Актуальное членение предложения. 

 

 

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

 

РАЗДЕЛ 1. Грамматические уровни языка и их единицы. Морфемика. 

 

 
Рис. 1. Грамматика как раздел науки о языке 

 
Рис. 2. The Classification of Morphemes 

 

РАЗДЕЛ 2. Формообразование и словоизменение. Части речи (классы и разделы 

слов) 

                                                      
1
 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю). 
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Рис. 3. Grammatical Categories 

 

РАЗДЕЛ 3. Имя существительное. Категория числа, падежа и рода. 

 
Рис. 4. Semantic classification of English nouns 

 

РАЗДЕЛ 4. Артикль как показатель категории артиклевой детерминации  

существительного. 
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Рис. 5. Types of Articles 

 

РАЗДЕЛ 5. Глагол. Классификации и категории глагола. 

 

 
Рис. 6. Grammatical categories of verbs 
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Рис. 7. Types of English verbs 

 

РАЗДЕЛ 6. Имя прилагательное. Статив.  

 

 
Рис. 8. Classification of Adjectives 

 

РАЗДЕЛ 7. Местоимение. Наречие. Прилагательное. 
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Рис. 9. Types of Adverbs 

 

РАЗДЕЛ 8. Синтаксис предложения и словосочетания. 

 

 
Рис. 10. Types of syntactic connection in a phrase 

 

РАЗДЕЛ 9. Виды предложений. 
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Рис. 11. Types of Sentences 

 

РАЗДЕЛ 10. Главные и второстепенные члены предложения. Их особенности. 

 

 
Рис. 12. Parts of a sentence  
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Рис. 13. Parts of a sentence 

 

РАЗДЕЛ 11. Синтаксис текста. Динамический синтаксис. Прагматика  дискурса. 

 

 
Рис. 14. Theme-rheme division of the sentence 

 

РАЗДЕЛ 12. Синтаксический анализ предложения и текста. 
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Рис. 15. Analyze of the sentence structure 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Теоретическая грамматика первого 

иностранного языка» 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; 
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− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

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

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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



21  

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

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

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

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

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

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

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

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

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

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

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

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

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

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

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

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

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

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

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

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

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

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

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

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

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

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
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условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

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

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. 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.  
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Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

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

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

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

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

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

зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

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

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

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

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

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

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

процитированная страница.  

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

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

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

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

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 
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Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

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

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

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

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

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

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

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

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

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

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

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

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

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

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

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

сути, в целом правильный ответ. 

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

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

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

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

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

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

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

при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

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

содержание или улучшают ее наглядность;  

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

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

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

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

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

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

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

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

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

вставки, звуковое сопровождение.  
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5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

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

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

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

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

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

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

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

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

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

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

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

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
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 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

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

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

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

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

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

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

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

подтверждения принятого решения. 

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

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

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

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

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

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

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

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

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

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

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

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

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

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

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

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. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 
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Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекция № 1 

 

1. Теоретическая грамматика первого иностранного языка  

2. Раздел 1. Грамматические уровни языка и их единицы. Морфемика.  

3. Цели занятия: 

1) формирование навыков использования понятийного аппарата теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач  

2) совершенствование владения системой лингвистических знаний, включающей в себя 

знание основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Грамматика как раздел науки о языке. Морфология и синтаксис. 

Место грамматики среди других лингвистических единиц. 

Методы описания грамматического строя. 

Лекция, визуальные 

средства 

2 Основные современные грамматические теории (описательная, 

коммуникативно-прагматическая, структурная, когнитивная). 

Лекция, визуальные 

средства 

3 Морфемика как раздел грамматики английского языка. 

Классификация морфем (свободные и связанные, корневые, 

аффиксальные). Алломорфы. Функции морфем (словообразование 

и словоизменение).   

Лекция, визуальные 

средства 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Термин “грамматика” (из др.- греч. Grammatike techne – букв. “ письменное искусство”)  

неоднозначен. Он  может обозначать - 1) строй языка, т.е. система морфологических 

категорий и форм, синтаксических категорий и конструкций, способов словопроизводства. В 

триаде, организующей язык, в целом – в его звуковой, лексико-фразеологической и 

собственно формальной системах, - это категории и все явления формального, собственно 

строевого уровня языка. Грамматикой называется вся несобственно звуковая и нелексическая 

организация языка, представленная в его грамматических  категориях, грамматических 

единицах  и грамматических формах. Грамматика в этом значении представляет собой 

строевую основу языка, без которой не могут быть созданы слова (со всеми их формами), 

словосочетания, предложения (шире     высказывания); 2) раздел языкознания, изучающий 

такой строй, его неодноуровневую организацию, его категории и их отношения друг к другу; 

3) термин “ грамматика’’ иногда также употребляют для обозначения функций отдельных 

грамматических категорий или лексико-грамматических множеств. Так, например, говорят о 

грамматике той или иной части речи или о грамматике того или иного падежа. 

Грамматика имеет дело с обобщениями, абстракциями. Характер этих обобщений 

различен. Грамматика как наука исследует грамматический строй языка. Эта наука имеет 
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давние традиции. Истоки современной европейской грамматической мысли и терминологии 

следует искать в трудах древнеиндийских филологов, а позднее – в трудах древних греков. 

Эти традиции были продолжены европейскими филологами в эпохи Возрождения и 

Просвещения. 

В процессе развития грамматики как науки существенно менялось понимание ее 

предмета. Отмечается движение от узкого понимания предмета грамматики (только формы) 

до такого понимания ее границ, когда выведение или формулировка грамматических законов 

не мыслится без обращения к значению. Так, в отечественной и в зарубежной грамматической 

традиции существует строго формальное, узкое понимание объекта грамматической науки 

(Ф.Ф. Фортунатов, Ч.Фриз, генеративная грамматика), или широкое понимание такого 

объекта, когда учение о грамматическом строе смыкается с изучением слова, с одной стороны, 

а с другой стороны – с изучением всех сфер речевого функционирования. 

Результаты грамматических исследований находят отражение в разных типах 

описаний. Эти описания с разной степенью полноты представлены в разных типах грамматик.   

   В традиционных представлениях это грамматики научные, описательные или 

нормативные. Первой русской  грамматикой была “ Российская грамматика” М. В. 

Ломоносова, опубликованная в 1757 году. Соответственно первой научной грамматикой 

английского языка считается грамматика Генри Суита, появившаяся в 1898 году в Оксфорде. 

К настоящему времени более или менее отчетливо сложились следующие типы 

описания грамматической системы зыка. 

Описательные (дескриптивные) грамматики носят констатирующий характер, давая 

описания грамматической подсистемы данного языка. По грамматике такого типа можно 

судить о строе того или иного языка, о наличии в нем тех или иных грамматических 

категорий, частей речи и т.д. 

Объяснительные  (экспланаторные) грамматики нацелены на объяснение особенностей 

строя языка и носят в целом комментирующий характер. Экспланаторные грамматики имеют 

преимущественно теоретический характер и их задачей, как правило, является научное 

осмысление материала. 

Синхронные грамматики описывают состояние грамматической подсистемы языка на 

определенном этапе его развития, делая как бы его горизонтальный срез. Синхронная 

грамматика не всегда является современной: вполне возможны, например, синхронные 

грамматики древнеанглийского или среднеанглийского языка, главное, чтобы описание 

материала осуществлялось без учета фактора его исторического становления и дальнейшего 

развития в языке. 

Диахронные (исторические) грамматики представляют собой описание грамматической 

подсистемы языка в динамике ее становления и изменения на основе ее вертикального среза. 

Диахронные грамматики выявляют тенденции, действующие в языке в течение 

длительных периодов времени его развития, позволяют проанализировать корни 

грамматических явлений и дают возможность строить прогностические суждения о путях 

дальнейшего развития грамматического строя данного языка. 

Конечно же, деление грамматик на типы относительно. Даже при решении чисто 

описательных задач автор не может полностью абстрагироваться от их теоретического 

осмысления. Деление на синхронные и диахронные типы описания также не жестко: 

составители синхронных грамматик иногда практикуют для большей убедительности  и 

демонстрации причин явлений экскурс в историю развития языка. Таким образом, необходимо 

отметить, что вышеприведенная классификация является перекрещивающейся. 

 На современной стадии развития науки описательные грамматики обязательно 

являются концептуальными, строго научными и в определенном смысле нормативными. К 

сфере научной грамматики относятся также сравнительно-исторические грамматики, 

изучающие строй родственных языков в их развитии, и грамматики сопоставительные (в том 

числе контрастивные), описывающие черты сходства и различия в строе родственных или 

неродственных языков в определенный момент их существования. В связи с постоянно 
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возрастающей ролью английского языка в мире  и как следствие этого с активизацией его 

изучения было создано и создается большое количество учебных (педагогических) грамматик. 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

1.Прокомментируйте различные значения термина « грамматика». 

2. На какие разделы традиционно делится грамматика как наука? 

3.Какие типы грамматических описаний вам известны? 

5. Что изучает теоретическая грамматика? 

6.  В чем отличие грамматического   строя английского языка от русского? 

7. С какими отраслями языкознания связана грамматика? Приведите примеры. 

 

Лекция № 2 

 

1. Теоретическая грамматика первого иностранного языка  

2. Раздел 2. Формообразование и словоизменение. Части речи (классы и разделы слов)  

3. Цели занятия:  

1) развитие способности осуществлять устный последовательный перевод и устный 

перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральных 

характеристик исходного текста,  

2) развитие способности использовать понятийный аппарат философии, теоретической 

и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Слово в грамматике (словоформа) английского языка. 

Грамматические категории и их классификации. Грамматическая 

форма. Грамматическое значение (номинативное, 

синтаксическое).    

Лекция, визуальные 

средства 

2 Грамматическая оппозиция как структурно-функциональная 

основа грамматической категории. 

Лекция, визуальные 

средства 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Слово – одна из основных единиц грамматики. В слове соединены его звуковая материя и 

его значения – лексическое и грамматическое. Слово связано со всей системой языка 

несколькими отношениями. Во-первых, лексико-парадигматические отношения, т. е. 

вхождение в лексико-семантические классы и подклассы; во-вторых, грамматические 

отношения, т. е.  связи грамматических категорий  и грамматической парадигмы; в-третьих, 

это все синтагматические отношения слова, характерные для его функционирования в 

сообщении. 

Роль слова в грамматике понимается разными грамматистами по-разному.  По существу ни 

один из них не обходится без обращения к слову как к важнейшей  грамматической единице 

языка. В отечественной грамматической традиции слову всегда уделялось большое внимание 

(А.Х. Востоков, А.А. Потебня, Л.В. Щерба, В.В. Виноградов и его школа). 

В тех направлениях грамматики, в которых грамматический строй понимается только как 

абстрактная система отношений, роль слова отодвигается на второй план, уступая место 

морфеме либо структуре предложения (глоссематика, генеративная грамматика, структурная). 
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Другой важнейшей единицей грамматического строя языка является единица сообщения – 

предложение. Предложению как грамматической единице принадлежат такие категории, как 

предикативность максимально абстрагированное грамматическое значение свойственное 

любому   предложению и  предстающее в категориях объективной модальности, т. е. в системе 

значений, выявляющихся на уровне синтаксической реальности/ирреальности, а также 

синтаксических времен), категории его семантической  структуры, категории актуального 

членения предложения – тема и рема.  

В отечественное грамматической традиции установилось противопоставление предложения 

слову как внутренне глубоко различных грамматических единиц. Однако в работах некоторых 

исследователей обнаруживается тенденция нивелировать их внутренние свойства и сводить их 

функции к общей функции номинации. 

Явления, связанные с образованием слова как отдельной единицы, относятся к 

словообразованию. Все, что связано с абстрактными грамматическими значениями слова и его 

формоизменением, относится к морфологии.   Все явления, связанные с синтагматикой слова, 

а также с построением и синтагматикой предложения, относится к  синтаксической сфере 

языка. 

Таким образом, грамматика как строй языка представляет собой сложную организацию, 

соединяющую в себе словообразование, морфологию и синтаксис. Эти подсистемы, особенно 

морфология и синтаксис, находятся в самом тесном переплетении и взаимодействии. Что 

касается словообразования, то его также выделяют в самостоятельный раздел. 

 Грамматическую форму можно определить как единство звуковой стороны и значения. 

Средства, которые служат способом различения грамматических форм слова, носят название 

грамматических средств. Такими средствами могут быть аффиксы (в том числе нулевые), 

фонемные чередования (внутренняя флексия), характер ударения, редупликация, служебные 

слова, порядок слов, интонация. Все формы изменяемого слова составляют его парадигму. 

Конкретное слово в определенной его морфологической форме называется словоформой.  

Деление всех грамматических форм на  формы словоизменения и словообразования восходит 

к работам Ф.Ф. Фортунатова. Иногда также выделяют сферу “ формообразования”, очертания 

которой неясны и понимаются по-разному, чаще всего – как область образования всех форм, 

выражающих все как словоизменительные, так и несловоизменительные морфологические 

значения. Формы словоизменения в английском языке  не столь разнообразны: -s, -ed, -ing, -

est, -en, -er. 

В английском языке существуют четыре основных средства образования форм: 

аффиксация, чередование звуков, супплетивность, аналитический способ. 

Из всех перечисленных способов словоизменения наименее продуктивным - является  

супплетивный, а  самыми  продуктивным  и широко распространенным  - аналитический  

способ.  

Автор « Теоретической грамматики английского языка» А.А. Худяков под грамматической 

формой понимает содержательное понятие, противопоставляя ее морфологической форме, или 

просто форме. Иллюстрируя неидентичность формы и грамматической формы, он замечает, 

что слово tables с морфологической точки зрения представляет собой двуморфемное 

образование, состоящее из основы и флексии, а с точки зрения его грамматической формы оно 

является формой множественного числа имени существительного, образованного от формы 

единственного числа и обозначающего неединичность денотата данной лексемы. 

С грамматической формой тесно связано грамматическое значение.      

Ю.С. Маслов определяет грамматическое значение как элементы содержания, стоящие за 

грамматическими правилами. Грамматические значения представлены не только в слове, но в 

еще большей мере – в сочетаниях слов и в целом предложении. Если в слове грамматические 

значения выражаются особенностями построения слова, его формальными частями (например, 

аффиксами), то в словосочетании и предложении к этим грамматическим средствам 

присоединяются другие – порядок слов, интонация, служебные слова и т.д. Своеобразие 
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грамматических значений состоит в том, что, в отличие от лексических значений, они не 

называются в речи прямо, а выражаются попутно, как бы сопутствуя лексическим значениям.  

Иногда в литературе встречается утверждение, что грамматическое значение 

противопоставлено лексическому как более абстрактное более конкретному. Это 

действительно так, если рассматривать лексику только с конкретным значением. Однако 

лексическая подсистема языка состоит не только из конкретной лексики, но и абстрактных 

единиц: love, happiness, evolution, etc. 

Система лексических значений идиоэтнична, то есть, специфична для каждого языка, а 

система грамматических значений носит более или менее универсальный характер. Такие 

значения, как « предметность «, « признак предмета «, « действие «, должны присутствовать в 

любом языке.    

Грамматическое значение – это абстрактное, обобщенное языковое значение, присущее 

словам, словоформам, синтаксическим конструкциям и находящее свое регулярное 

выражение. В области морфологии это общие значения слов как частей речи (например, 

значение предметности, процессуальности), а также частные значения словоформ и слов в 

целом, противопоставляемые друг другу в рамках морфологических категорий. Различаются, с 

одной стороны, грамматические значения референциальные (несинтаксичесике), отражающие 

свойства предметов и явлений внеязыковой действительности, например, значения 

количественные, пространственные, временные, и, с другой стороны – грамматические 

значения реляционные (синтаксические), указывающие на связь словоформ в составе 

словосочетаний и предложений (например, соединительные, противительные значения 

союзных конструкций). Особый характер имеют грамматические значения, отражающие 

отношение говорящего к тому, о чем идет речь, или к собеседнику: субъективная 

модальность, субъективная оценка и т.д.  

Грамматические значения выявляются в противопоставлениях. Грамматические 

противопоставления (оппозиции) образуют системы, называемые грамматическими 

категориями. Грамматическую категорию можно определить как ряд противопоставленных 

друг другу однородных грамматических значений, систематически выражаемых теми или 

иными формальными показателями. Грамматические категории очень разнообразны – и по 

количеству противопоставленных членов, граммем, и по способу их формального выражения, 

и по характеру выраженных значений. Грамматические категории могут выражаться в 

простых (синтетических) или сложных (аналитических) формах. Грамматические категории 

подразделяются на а) формообразовательные, т.е. проявляющиеся прямо в образовании форм 

слова (например, падеж, число) и б) классификационные, т.е. присущие данному слову во всех 

случаях его употребления и тем самым относящие это слово к какому-то классу ( разряду ) 

слов. По характеру передаваемых значений грамматические категории можно разделить на 

три типа: а) объективные по преимуществу отражают  связи и отношения объективной 

действительности ( например, число в именах существительных), б) субъективно-объективные 

отражают соотношение между описываемой ситуацией и положением субъектов – участников 

общения ( категории лица, времени, залог, определенность/неопределенность), в) формальные 

используются для связи между словами, но не отражают каких-либо                 различий в 

объективной действительности или в ее субъективном восприятии (грамматический род у 

существительных, у которых он не связан с полом). От грамматической категории в 

морфологии принято отличать лексико-грамматические  разряды слов – такие подклассы 

внутри определенной части речи, которые обладают общим семантическим признаком, 

влияющим на способность слов выражать те или иные категориальные морфологические 

значения. Таковы, например, существительные собирательные, вещественные, 

прилагательные качественные и относительные, глаголы личные и безличные. Понятие 

грамматической категории разработано преимущественно на материале морфологии. Менее 

разработан вопрос о синтаксических категориях: границы применения понятия 

грамматическая категория к синтаксису остаются неясными. Спорным является и вопрос о 
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том, относятся ли к грамматической категории словообразовательные категории:  им не 

свойственна противопоставленность и однородность в рамках  обобщенных признаков. 

   Как отмечалось выше, любая грамматическая категория лишь тогда выделяется в языке, 

когда она реализуется в определенного типа формальных противопоставлениях – оппозициях. 

Оппозиции можно классифицировать по двум признакам – количественному и качественному. 

По количественному признаку выделяются бинарные, тринарные и многочленные оппозиции. 

К бинарным (двоичным) оппозициям относятся те, которые представлены только двумя 

членами (например, категория числа единственное число – bird  и множественной число – 

birds). Тринарные оппозиции реализуются путем противопоставления трех членов (например, 

категория наклонения – изъявительное, повелительное и условное). Многочленные оппозиции 

состоят из более чем трех членов. В русском языке типичным примером многочленной 

оппозиции может служить категория падежа. По качественному признаку все оппозиции 

делятся на эквиполентные, привативные и градуальные. Члены эквиполентной оппозиции 

характеризуются тем, что они одинаково проявляют признак грамматической категории, в 

рамках которой они противопоставлены. Если для членов эквиполнтных оппозиций 

определяющим признаком является их равноправие, то основная характеристика привативных 

оппозиций – неравноправие их членов. Один из членов такой оппозиции (его называют 

сильным, или маркированным) четко и определенно проявляет свой субкатегориальный статус 

в рамках данной категории; другой член оппозиции (его называют слабым, или 

немаркированным) слабо проявляет свой статус. В английском языке привативная оппозиция 

образуется противопоставлениями в рамках категории рода существительных (разумеется, с 

точки зрения лишь тех ученых, которые признают существование самой этой категории), 

например, lion – lioness, goat – she/he goat. Первые члены данных оппозиций слабо маркируют 

пол животного, в то время как вторые члены однозначно маркируют пол животного либо как 

женский, либо как мужской. Привативной также является в английском языке и категория 

лица глаголов в настоящем времени:  give – gives, первый член которой марикрованный, 

второй – немаркированный. Особый тип оппозиций представлен в грамматике градуальными 

оппозициями. Их специфичность заключается в том, что они всегда более чем двучленны, а 

также в том, что противопоставление внутри оппозиции основывается на интенсивности 

выражения содержательного признака. Сам содержательный признак способен к градации. К 

типичным градуальным оппозициям принадлежат оппозиции в рамках грамматической 

категории степеней сравнения английских прилагательных и наречий: big – bigger – the 

biggest; interesting – more interesting – the most interesting.    

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

1. Каким образом грамматические категории связаны с оппозициями? Какие типы 

оппозиций выделяются в языке? 

2.Дайте определение грамматической форме. 

3.Какие грамматические средства выражения грамматической формы вы знаете? 

4. Какие грамматические категории вы знаете? 

Лекция № 3 

 

1. Теоретическая грамматика первого иностранного языка  

2. Раздел 3. Имя существительное. Категория числа, падежа и рода  

3. Цели занятия:  

1) овладение стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования. 

2)  совершенствование лингвистических знаний, включающих в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 
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закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Существительное как слово предметной семантики. 

Грамматическая и семантическая классификации 

существительных. 

Лекция, визуальные 

средства 

2 Категории числа, падежа. Продуктивные и непродуктивные 

формы 

Лекция, визуальные 

средства 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Имя существительное  - знаменательная часть речи, обладающая значением 

предметности. Предметность – грамматическое значение, в соответствии с которым слова – 

названия как собственно предметов, так и не - предметов (абстрактных понятий, действий, 

свойств) – функционируют в языке сходным образом с названиями собственно предметов. 

Набор грамматических  категорий существительного в английском языке довольно беден. 

Можно выделить следующие: категория числа (наличие признается всеми лингвистами) 

Категория падежа (является спорной) 

Категория рода  (по морфологическому критерию отсутствует) 

Рассмотрим подробнее вышеназванные категории. 

Грамматическая категория числа  у существительных передает грамматическое 

значение единичности/множественности. Это значение регулярно выражается с помощью 

противопоставления форм без суффикса –s и форм с суффиксом. Существительные с 

суффиксом –s представляют собой открытую формоизменительную модель, по которой 

изменяется большинство английских существительных. Им противостоят существительные 

закрытого ряда, у которых формы множественного числа образуются не по общей модели 

(слова, заимствованные из других языков, слова, имеющие только форму единственного или 

только форму множественного числа, собирательные существительные). 

Спорным в отношении категории числа  существительного является вопрос о 

возможности выделения третьего числа, противопоставляемого единственному и 

множественному. Сторонники этой точки зрения предлагают выделить в отдельную группу 

существительные собирательные типа committee, army, family. Как известно, они могут 

согласовываться с глаголом либо в единственном, либо во множественном числе. 

Большинство лингвистов, однако, не поддерживают данную точку зрения на том основании, 

что значение собирательности является лексическим, а не грамматическим значением. 

Во многих языках существительные различаются по родам (русский язык, немецкий, 

французский). В древнеанглийском языке было три рода – мужской, женский и средний. 

Впоследствии, в результате разрушения системы склонения имен, различия в родах исчезли. В 

современном английском языке грамматического рода нет. Гюстав Гийом (французский 

лингвист) различал “ семиологические” и “ психические “ категории. Так, в английском языке 

семиологическая категория рода у существительных отсутствует, но психическая категория 

имеется, поскольку  на уровне мышления англичане различают субстанции мужского, 

женского и среднего рода. Во французском языке существуют два семиологических рода – 

мужской и женский, т.к. в этом языке существуют морфологические средства выражения 

рода. Однако говорящий на французском различает три психических рода. В английском 

языке присутствуют существительные, обозначающие неодушевленные предметы, и 

существительные, обозначающие живых существ, подразделяемые на два класса. К живым 

объектам относятся существительные, обозначающие существ мужского пола, например,  

gentleman,  ко второму –  женского -  lady. Чаще всего естественный пол вообще не 

выражается; такие слова, как  student, teacher, doctor, friend и другие, обозначают существа как 
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мужского, так и женского пола. Местоимения “ he”  и “ she “ подставляются вместо 

одушевленных существительных , обозначающих соответственно мужской и женский пол, а 

местоимение “ it” заменяет неодушевленные предметы, детей , если в данном случае пол не 

важен. При необходимости традиционно неодушевленные объекты можно отнести к 

существительным, обозначающим мужской или  женский пол. Чаще всего это происходит 

потому, что предмету присваивается имя. 

Таким образом, в привычном для нас понимании, в английском языке нет деления по 

родам. Категория рода не является грамматической, согласовательной. В современном 

английском языке можно говорить о зависимой грамматической категории, которую В. Н.  

Ярцева назвала категорией активности – пассивности. Сущность этой новой категории 

состоит в выделении в системе существительных двух классов слов: активных и пассивных 

существительных. Активные – это те существительные, которые, выступая в функции 

подлежащего, управляют дополнением: кроме этого, они соотносятся с личными 

местоимениями he, she, присоединяют притяжательную морфему ‘ s и замещаются 

относительным местоимением who. Сюда могут относиться как лица, т.е. люди, так и не-лица, 

т.е. предметы, живые существа, которые в силу сложившейся ситуации  рассматриваются 

говорящими как активные.  Пассивные – это те существительные, которые будучи субъектом 

предложения,  дополнения не требуют; они соотносятся с личным местоимением it, не 

присоединяют притяжательную морфему ‘ s и могут замещаться относительным 

местоимением which. 

Подводя итог рассмотрению категории рода, мы можем констатировать, что в 

современном английском языке род как согласовательный класс отсутствует; различия  в 

естественном поле выражаются не грамматическим, а лексическим способом. 

Под категорией падежа обычно понимается грамматическая категория, 

представляющая собой единство значения отношения обозначаемого предмета к другим 

предметам,  действиям, признакам и средств его материального выражения. Центральная 

функция падежа состоит в том, чтобы выражать отношения между словами в предложении. 

Для полного описания категории падежа требуется выход за рамки собственно морфологии. 

Традиционно, однако, падеж относят к морфологии, поскольку падежные формы образуют 

парадигмы имени. 

Относительно категории падежа в современном английском языке существует две 

принципиально противоположные позиции: согласно первой  - в английском существует 

категория падежа, согласно второй – ее нет. 

Среди исследователей, признающих наличие категории падежа, также нет единого 

мнения о количестве падежей в английском языке. Различие в трактовке падежа зависит, 

прежде всего, от того, рассматривать ли падеж как форму или только как содержание, 

передаваемое теми или иными средствами. 

На основании строгого принципа формы Г. Суит выделяет только два падежа: общий 

(the Common Case)  и притяжательный (the Possessive Case). Название общего падежа было 

введено в научный обиход Г. Суитом в начале 20 века, а второе появилось в книге 

грамматиста второй половины 18 века Р. Лаута, обратившего внимание на то, что английский 

родительный падеж утратил почти все свои прежние функции и стал выражать лишь значение 

притяжательности. 

Некоторые исследователи исходят из падежной системы англо-саксонского периода и 

выделяют 4 падежа (Керм, Дейчбейн), выражаемых не только формами слова, но и порядком 

слов, предложными конструкциями.  На основе  учета критерия значения выделяются 5 

падежей: именительный, родительный, дательный, винительный, звательный. О. Есперсен 

считает подобный подход неправомерным, так как он осуществляется под влиянием 

латинской схемы. Другая существовавшая теория носит название аналитических падежей, ее 

суть заключается в том, что сочетания существительного с предлогом рассматривается как 

падежная форма. Согласно этой теории падежей столько, сколько значений возникает у 

существительных. Представители структурного направления в грамматике предложили 



39  

выделять падеж на основе принципа субституции. Этот принцип позволил им говорить о 

трехпадежной системе у имени существительного: общий падеж – на основании замещения 

местоимением he, притяжательный – его субститутом выступает форма  his и объектный – на 

основании замены существительного местоимением в объектном падеже him. Большинство 

ученых  разделяют точку зрения Г. Суита о двухпадежной системе (Есперсен, Поутсма, 

Фаулер). 

Отечественный ученый М.Я. Блох, сторонник теории оппозиций (маркированности и 

немаркированности ее членов),  автор учебника по теоретической грамматике английского 

языка, также признает наличие двухпадежной парадигмы у существительных. 

В последние годы происходит пересмотр этой точки зрения в пользу признания 

отсутствия категории падежа у существительных в английском языке (Б.А. Ильиш, Г. Н. 

Воронцова, А.М. Мухин, И. П. Иванова,  А.В. Широкова и др.).  Материал языка  дает более, 

чем достаточные аргументы в пользу этой теории. Попытки найти положительное содержание 

у общего падежа не увенчались успехом, его значение описывалось в отрицательных 

терминах, как значение непритяжательности. Выяснилось, что общий падеж может выступать 

во всех синтаксических функциях, в том числе и типичной для притяжательного падежа 

функции препозитивного определения. Анализ второго элемента падежной системы, а именно 

притяжательного падежа также явственно указывает на наличие ряда особенностей, не 

характерных для классических падежных форм.  Так, например, помимо основного своего 

грамматического значения притяжательности он выражает и такие значения: темпоральности, 

количества, локальности, что не свойственно для синтетических падежей. Кроме того, у 

притяжательного падежа ограничено функционирование. На эту его особенность указывается 

многими отечественными лингвистами (Иванова И. П.,, Мухин А.М). Различаются два вида 

ограничений: 1) лексическое, состоящее в том, что притяжательный падеж употребляется 

только с одушевленными существительными (за немногими исключениями, например: the 

nation’s long-running crisis; the IMF’s view; BP’s future, Turkey’s taboos, the summer’s games, и 2) 

позиционное, заключающееся в том, что он выступает только в препозиции по отношению к 

существительному. Следующим аргументом против признания категории падежа у 

существительного является то, что у притяжательного падежа отсутствует маркированность 

этой формы во множественном числе. В звучащей речи формы притяжательного падежа ед. и 

мн. числа не различаются, в устной речи поссесив во множественном числе практически не 

употребляется, так как на слух эту форму невозможно отличить от формы единственного 

числа. 

Формант   ‘ s не закреплен за словоформой, известны случаи, когда он оформляет 

синтаксическое целое, например: The girl I danced yesterday’s father; the king of Denmark’s son; 

John and Peter’s room; The Duke of Norfolk’s condemnation, Would-be prime ministers’ wives. 

В некоторых случаях  ‘s утрачивает вовсе притяжательное значение, выступая в роли 

предметного члена предложения, например: chemist’s, butcher’s, hairdresser’s и т.д.  Поэтому 

вопрос об отсутствии падежа у английского существительного, впервые поставленный 

отечественными лингвистами Мухиным А.М., Ильишом Б.А. Ивановой И.П., Аракиным В.Д., 

можно считать вполне закономерным и соотвествующим современному состоянию языка. В 

настоящее время, если признать эту точку зрения верной, то следует сделать вывод о том, что 

категория падежа в системе имени существительного фактически  не существует. Форму так 

называемого притяжательного падежа следует рассматривать как синтаксическую, а не 

морфологическую. Вслед за проф. И.П. Ивановой, проф. В.В. Бурлаковой, синтаксическую 

форму  слова с ‘s следует считать формой выражения синтаксической категории 

атрибутивности, а не морфологической категории падежа. 

Кроме грамматических категорий в разряде существительных представлены и так 

называемые зависимые грамматические значения – значения, которые не имеют специальной 

грамматической формы выражения, но выявляются во взаимодействии с какой-либо 

грамматической категорией. Таким зависимым грамматическим значением является значение 

исчисляемости/ неисчисляемости. По степени абстракции это, несомненно, грамматическое 
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значение, так как оно выявляется при  регулярном взаимодействии с грамматической 

категорией числа: исчисляемые существительные имеют форму множественного числа, у 

неисчисляемых такая форма отсутствует. К зависимым грамматическим значением следует 

отнести и значение одушевленности / неодушевленности, которое выявляется во 

взаимодействии с категорией атрибутивности,  т.е. с формой слова ’s. 

Итак, имя существительное в современном английском языке обладает грамматической 

категорией числа, двумя зависимыми грамматическими значениями и особой формой 

выражения атрибутивности. Категория падежа отсутствует в системе имени 

существительного. 

 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

1.Каково общекатегориальное значение имени существительного? 

2.Какие грамматические категории присущи имени существительному в английском 

языке? 

3.Прокомментируйте проблему выделения 3 – го числа у существительных. 

4.Существовала ли грамматическая категория рода в древнеанглийском языке? 

5.Прокомментируйте точку зрения В.Н. Ярцевой на категорию активности- 

пассивности. 

6.Сколько и какие теории падежа вам известны? 

7.Приведите аргументы сторонников теории отсутствия падежа в английском языке. 

Какие зависимые грамматические категории представлены у английского 

существительного? 

Лекция № 4 

 

1. Теоретическая грамматика первого иностранного языка  

2. Раздел 4. Артикль как показатель категории артиклевой детерминации  

существительного  

3. Цели занятия:  

1) овладение методами формального и когнитивного моделирования естественного 

языка и методами создания метаязыков,  

2) овладение методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 

восприятию исходного высказывания.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Статус артикля в английском языке. Понятие нулевого артикля. 

Функции артикля. 

Лекция, визуальные 

средства 

2 Коммуникативная роль артикля в английском языке. Функции 

артикля 

Лекция, визуальные 

средства 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

  Служебные части речи – лексически несамостоятельные слова, служащие для       

выражения различных семантико-синтаксических  отношений между словами, 

предложениями и частями предложений, а также для выражения разных оттенков 

субъективной модальности.  

Служебные слова (или части речи) противопоставлены знаменательным 

(самостоятельным) словам как лексические и грамматические единицы. Как лексемы они 
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лишены номинативных значений, присущих знаменательным словам, т.е. не называют 

предметов, признаков, свойств, действий, их лексическое значение абстрагировано от  

отношений, которые они выражают в предложении. Служебные слова не обладают той 

семантической общностью, на основе которой происходит объединение знаменательных слов 

в части речи. Общность служебных частей речи – функциональная, грамматическая, в этом 

отношении они приближаются к морфемам и находятся на грани словаря и грамматики. Как 

грамматические единицы служебные слова отличаются от знаменательных тем, что не имеют 

морфологических категорий и выполняют только служебные синтаксические функции в 

синтаксических конструкциях.  

Уступая знаменательным словам по численности и представляя собой, по существу 

закрытый класс слов, служебные слова превосходят их по частотности.  

Употребление термина “служебные части речи “ характерно, прежде всего, для русской 

грамматической традиции. Деление слов на знаменательные и служебные в разных 

терминологических вариантах прослеживается в русской грамматике,  начиная с 18 века.  В 

истории отечественного языкознания объем понятия “ служебные части речи “ колебался, к 

ним относили местоимения, числительные, предлоги, союзы, местоименные наречия, 

вспомогательные глаголы (Ф.И. Буслаев); только предлоги и союзы (А.М. Пешковский); 

глагольные связки типа  “ быть “, « являться “, предлоги, союзы, союзные слова (Л.В. Щерба). 

В определении служебных частей речи русская академическая грамматика  следует В.В. 

Виноградову, который относил к ним частицы, предлоги и союзы, именуя их “частицами речи 

“. 

В зарубежной лингвистике обычно не принято противопоставление особых служебных 

частей речи частям речи знаменательным, но иногда выделяются, например категория 

относительных слов (Verhaltnisworter), куда включают артикли, предлоги, союзы (в то время 

как частицы считаются подвидом наречий). Во французской лингвистической традиции к 

служебным частям речи (mots accessories) наряду с союзами и предлогами принято относить и 

местоимения. 

Авторы “ Грамматики современного английского языка для университетов “ выделяют 

закрытый класс слов (closed – system items) и открытый (open – class items). В закрытый класс 

слов входят: артикли, указательные местоимения (demonstrative), местоимения, предлоги, 

союзы и междометия. 

Артикль (от лат. Articulus - член) – грамматический элемент, выступающий в языке в 

виде служебного слова или аффикса и служащий для выражения категории               

определенности – неопределенности, т.е. вида референции. 

Артикль свойственен типологически различным языкам – германским, славянским 

(болг., макед.), венгерскому, армянскому и др. Количество артиклей также колеблется по 

языкам; наиболее распространенной  является система из двух артиклей, но встречаются 

языки с одним морфологически выраженным артиклем, например, турецкий, где  представлен 

неопределенный артикль bir. 

Существуют, однако, и языки, в которых нет артиклей.  

Исторически определенный артикль восходит обычно к указательному местоимению, 

неопределенный артикль -  к неопределенному местоимению или числительному « один «. 

Это четко прослеживается, например, в романских языках (опр. Артикль из латинского “ ille “- 

тот, неопределенный – из латинского  “ unus, una“ один, одна.  

Артикль в большинстве языков – отдельное служебное слово, стоящее в препозиции к 

имени (или именной группе), и уже в античных грамматиках он выделялся как особая часть 

речи. Но встречается и постпозитивный суффигированный артикль, причем обычно это 

определенный артикль. 

 Б.А. Ильиш считает, что проблема частиречного статуса артикля не является значимой. 

По его мнению, наибольший интерес представляет решение вопроса, позволяющего дать 

ответ: артикль морфема или слово. Если признать, что артикль слово, то необходимо решить, 



42  

является ли он особой частью речи. Кроме того, требуется уточнить вопрос о количестве 

артиклей. 

Большинство исследователей признает за артиклем статус слова, так как, несмотря на 

тесную семантическую  и синтаксическую связь с существительным, артикль в английском 

языке имеет все формальные признаки отдельного слова, главным из которых является 

возможность дистантного положения по отношению к существительному. Л.С. Бархударов  

считает артикль особым словом- определителем местоименного происхождения. 

Как морфему склонны рассматривать артикль некоторые зарубежные исследователи, 

например П. Кристоферсен, которые полагают, что существуют три формы существительного: 

zero-form, a-form, the-form. Признавая за артиклем статус слова, исследователи, тем не менее, 

часто считают его средством аналитической морфологии, своего рода аналогом морфемы. При 

таком подходе артикль, подобно вспомогательным глаголам, образующим аналитические 

формы грамматических категорий времени, залога и наклонения в системе глагола, 

рассматривают как элемент, создающий некоторую грамматическую категорию 

существительного, которая определяется разными авторами по-разному (категория 

определенности, детерминации, соотнесенности и др.). 

Другие исследователи считают, что артикль по своей функции тождественен 

адъективному местоимению, т.е. « артикль + существительное « приравнивается к 

атрибутивному словосочетанию.  

Наиболее распространенная в отечественной лингвистике точка зрения на артикль 

заключается в том, что артикль, являясь самостоятельным служебным словом, не образует 

аналитической формы какой-то особой грамматической категории имени существительного. В 

противном случае аналитической формой следовало бы считать т сочетание существительного 

с любым детерминантом (местоимением: some, any, every my, this), способным замещать 

артикль. 

Артикль, по мнению авторов «Теоретической грамматики английского языка « под 

редакцией проф. В. В. Бурлаковой, следует рассматривать как переходное явление, которое 

целиком не может быть отнесено ни к морфологии, ни к синтаксису. С одной стороны, это 

маркер существительного, показатель его частиречной принадлежности, что сближает его с 

морфемой. С другой – это самостоятельное слово, которое в силу своей служебности не имеет 

самостоятельной синтаксической позиции. 

При употреблении определенного артикля с именами собственными мы наблюдаем не 

грамматически обусловленное, а, напротив, лексически закрепленное употребление артикля. 

Обычно артикль употребляется с названиями групп островов и горных цепей, имеющими 

собирательное значение, с названиями рек и некоторыми названиями стран, местностей и 

городов: the Alps, the Thames, the Severn, the Crimea, the Hague. Особо следует отметить 

употребление определенного артикля с фамилиями в форме множественного числа: the 

Browns. Артикль отграничивает данную семью от других, выделяя ее как отдельную, 

индивидуальную группу. Таким образом, этот случай употребления, очевидно, следует 

отнести к определяющему (идентифицирующему) артиклю. Лексически закрепленным 

является также употребление артикля в устойчивых фразеологических сочетаниях: to know the 

ropes, fit as a fiddle. 

Идея нулевого артикля связана с понятием « нулевой морфемы «, характерной для 

определенных форм флективных языков: сравните, например, рук (форма мн. числа род. 

Падежа) противопоставляется формам, имеющим окончания рука, руки, рукам.  

Понятие нулевой морфемы распространяется некоторыми учеными и на английский 

язык: форма единственного числа room отлична от множественного числа с окончанием –s 

rooms.Если интерпретировать артикль как морфему, то существование нулевого артикля не 

вызывает возражений. Идея же нулевого слова едва ли может быть принята всерьез. 

Не все лингвисты, признающие за артиклем статус слова, считают его частью речи. 

В тех же случаях, когда артикль включается в систему частей речи, его чаще всего 

рассматривают в пределах какой-нибудь другой знаменательной части речи (обычно 
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местоимения), что очень характерно для представителей зарубежной классической научной 

грамматики.  

Вопрос о количестве артиклей в современном английском языке также не нашел 

однозначного решения. Традиционно выделяют два артикля: определенный the и 

неопределенный    a(n). Интерпретацию « нулевого артикля « мы подвергли критике. 

Как и всякая часть речи, артикль характеризуется определенными морфологическими, 

синтаксическими и семантическими признаками. Своеобразие морфологического признака 

артикля определяется его служебным характером. Наличие артикля перед словом или 

словосочетанием означает, что это слово является существительным, а словосочетание – 

субстантивным. Артикль – основной формальный показатель имени существительного и в 

этом заключается его морфологическая роль. Синтаксическим признаком артикля является 

функция маркера левой границы группы существительного. Артикль может осуществлять 

также анафорическую или предваряющую связь. Анафорический артикль играет большую 

роль в организации связного текста, осуществляя связь между самостоятельными 

предложениями: There came a man into the room. The man was tall and handsome. 

Как и другие неполнозначные слова, артикли не лишены значения, поэтому и 

отсутствие артикля также становится значимым. Однако значение артиклей крайне 

отвлеченно: они ничего не называют, а лишь так или иначе характеризуют, модифицируют 

значение существительного или существительного с определением. 

Определенный артикль –  артикль, индивидуализирующий и конкретизирующий; он 

характеризует предмет как отличный от других, единичный, индивидуальный или особенный. 

Только с помощью определенного артикля предмет может быть представлен как конкретный 

предмет реальной действительности. Иногда это значение называют идентифицирующим, 

определяющим, выделяющим. Термин « идентифицирующий « более точно указывает на 

значение отождествления предмета, обозначенного существительным с уже известным 

адресату речи предметом. Идентификация создается при повторной номинации предмета, уже 

введенного в повествование: There once lived a king. The king was cruel and heartless. 

Идентифицируемый предмет может быть известен из контекста, в котором употребляется, 

главным образом благодаря ограничительному определению: Charlie didn’t notice the man who 

had come up behind him. 

Предмет может идентифицироваться самой ситуацией общения: Eric walked across the 

room and stared out the window. Определенный артикль употребляется также при обозначении 

так называемых единственных в своем роде предметов, таких, как the sun, the moon, the earth, 

the sky etc.  

Об идентифицирующем значении определенного артикля можно говорить и в тех 

случаях, когда существительное передает значение всего класса данных предметов, например: 

The tiger is a dangerous animal. В данном случае происходит идентификация не отдельного 

предмета, а всего класса предметов в целом. Это значение определенного артикля обычно 

называют обобщающим и противопоставляют идентифицирующему значению. Однако 

представляется более правильным мнение, согласно которому обобщающее значение 

определенного артикля всегда контекстуально обусловлено. Можно предположить, что 

обобщающее значение – это вариант основного идентифицирующего значения 

Если в предложении упоминаются характерные черты, то они составляют не 

индивидуальные особенности предмета, а свойство всего класса, например: The potato, which 

was the principal foodstuff in Peru, was unknown in Mexico. 

Данный способ обобщения возможен только для существительных предметных, т.е. 

исчисляемых. Отвлеченные и вещественные (неисчисляемые) существительные передают 

понятие наиболее обобщенным образом тогда, когда они выступают без артикля. При 

существительных, выполняющих функцию подлежащего, обобщающий артикль 

употребляется в тех случаях, когда в предложениях дается описание тех или иных 

характерных черт, свойств всего класса данных предметов (существ, явлений): 

The forest shelters numerous fur-bearing animals; the gull builds its nest on rocks. 
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Если же предложение содержит повествование, подлежащее обозначает какой-то 

единичный предмет (существо), и, следовательно, артикль при нем не имеет обобщающего 

значения. Так, если поставить сказуемое  в приведенных выше  

примерах в форму прошедшего времени, то они будут содержать не описание, а 

повествование, и артикль не будет иметь обобщающего значения: 

The forest sheltered numerous fur-bearing animals; The gull built its nest on rocks. 

Основным значением неопределенного артикля является классифицирующее значение.  

Неопределенный артикль, так же как и определенный, может указывать на один конкретный 

предмет, но этот предмет не выделяется из класса ему подобных, и не отождествляется с уже 

известным слушающему предметом, а, наоборот, представлен как один из предметов данного 

класса: There is a hill behind our house. 

  Неопределенный артикль может иметь и обобщающее значение, которое следует 

рассматривать как вариант основного классифицирующего значения, так как это значение 

реализуется только в предложениях, выражающих абстрактную классификацию: A swan is 

more beautiful than a goose. 

В предложениях, передающих описательное, обобщающее содержание, речь идет не об 

отдельных, единичных предметах, а о целом классе, обладающем данными свойствами, 

присущими, следовательно, каждому индивиду данного класса. Характеристика предмета 

одинакова в обоих случаях - как при вводящем, так и при обобщающем артикле: она 

заключается в указании на принадлежность к классу. Различие же заключается в степени 

индивидуализации, которая зависит от характера предложения: A horse eats oats и A horse was 

eating oats. Мы видим, что во втором случае выделение предмета стоит в прямой связи с 

наличием конкретной ситуации, которая может относиться только к одному отдельному 

представителю данного класса, тогда как суждение A horse eats oats относится к любому 

представителю данного класса. Неопределенный артикль также употребляется с именами 

собственными, когда имеется в виду не определенное конкретное лицо, а любое лицо из 

какой-либо семьи, рода: When a Forsyte was engaged, married or born, all the Forsytes were 

present (Galswarthy).    

В отличие от обобщающего значения определенного артикля у обобщающего 

неопределенного артикля отсутствует момент противопоставления данного класса другим. 

Неопределенный артикль показывает, что имя существительное обозначает любой предмет, 

принадлежащий данному классу предметов действительности.  

Артикль может отсутствовать с существительными в единственном и во 

множественном числе, что  семантически соответствует  употреблению неопределенного 

артикля с существительным в единственном числе.  

Артикль, как правило, не употребляется перед существительными, обозначающими 

абстрактное понятие или вещество, хотя и в этих случаях возможны как определенный, так и 

неопределенный артикль: Silence hung over the valley. 

“Tess, “he said in a preparatory tone after a silence. В данном примере существительное 

без артикля имеет более абстрактное значение, чем то же существительное с неопределенным 

артиклем: в первом случае – это «тишина «, во втором – « пауза «, « молчание «. У 

вещественных существительных отсутствие артикля вызвано тем, что индивидуализация 

обычно не нужна или невозможна: It was not built of brick or lofty stone, but of wood and plaster.  

Отсутствие артикля у предметных существительных в единственном числе – явление 

редкое и всегда свидетельствует об отсутствии предметной отнесенности, ограниченности 

референта. 

Итак, неопределенный артикль дает существительному  характеристику 

принципиально иную, чем определенный или отсутствие артикля. Сравните употребление 

одного и того же существительного с определенным и неопределенным артиклем, а также без 

артикля: 

 After a time, when they had walked for a short distance and returned, they sat down beside a 

timber which they found half buried in the sand. Rita began asking Dave to talk about Spain. He 



45  

looked up at Rita with a grin. “ Have I ever told you about the time I worked on the Northern  

Pacific? “ Asking Dave to talk about Spain was time wasted. (Saxton ). В приведенном примере  a 

time – это некоторое количество, промежуток времени, the time – то время, когда Дейв работал 

на Северной Тихоокеанской железной дороге, time – время в наиболее общем значении. 

Мы рассмотрели основные значения и факторы, определяющие употребление артиклей 

либо же их отсутствие. Однако данные примеры не исчерпывают, естественно, всех 

возможных случаев и существуют  такие случаи употребления, которые находятся за 

пределами грамматической системы. Б.А. Ильиш приводит подобный случай, когда 

существительное определяется прилагательным “ wrong “ и всегда употребляется только с 

определенным артиклем: I took the wrong bus. He walked in the wrong direction.  

Разнообразие конкретного употребления артикля вытекает из его основной функции – 

быть средством ситуативной информации. Актуализируя понятие, выраженное 

существительным, артикль приводит его в соответствие с каждой данной ситуацией в 

зависимости от субъективного намерения говорящего. Не передавая синтаксических 

отношений имени в предложении, артикль, однако, передает более отвлеченные отношения 

имени в тексте: введение нового или указание на анафоричность, значение обобщенного 

класса и т.д.  

Существующие точки зрения на природу артикля, их количество  свидетельствуют об 

объективной сложности предмета исследования. Поэтому нельзя утверждать, что одна 

единственная трактовка артикля является правильной.  

 

 

         ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ  

 

1. Какое грамматическое значение выражает артикль? 

2. Когда артикль был впервые выделен как часть речи? 

3. Какова точка зрения Б.А. Ильиша на природу и статус артикля? 

4. Как трактуют артикль представители зарубежной грамматики? 

5. Прокомментируйте теорию « нулевого артикля». Приведите собственные аргументы. 

6. Сколько артиклей выделяют в современном английском языке? 

7. Прокомментируйте семантику артиклей.          

Лекция № 5 

 

1. Теоретическая грамматика первого иностранного языка  

2. Раздел 5. Глагол. Классификации и категории глагола.  

3. Цели занятия:  

1) развитие способности применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования  

2) овладение методами формального и когнитивного моделирования естественного 

языка и методами создания метаязыков.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Глагол как слово процессной семантики. Знаменательные и 

служебные глаголы. 

Лекция, визуальные 

средства 

2 Категории залога, вида и временной соотнесенности как 

категории, общие для личных и неличных форм глагола. 

Категории личных форм глагола: времени, наклонения, числа, 

Лекция, визуальные 

средства 
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лица. Категории неличных форм глагола: инфинитив, герундий, 

причастие. 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Глагол  (лат. Verbum) – часть речи, выражающая грамматическое значение действия ( 

т.е. признака подвижного, реализующегося во времени ) и  функционирующая по 

преимуществу в качестве сказуемого. Как специфически  предикативное слово глагол 

противопоставлен имени (существительному); само выделение частей речи в античной (уже у 

Платона), древне-индийской, арабской и других лингвистических традициях началось с 

функционального разграничения имени и глагола.  

Характерной особенностью английского глагола является наличие у него двух типов 

форм: предикативных и непредикативных. По сочетаемости с другими словами в 

словосочетании между предикативными и непредикативными формами принципиальной 

разницы нет. Однако они  резко отличаются друг от друга по функциям в предложении. 

Предикативные формы глагола употребляются в функции сказуемого. Непредикативные 

формы не могут сами играть роль сказуемого; они могут играть в предложении роль любых 

его членов, кроме сказуемого.  

Предикативные формы глагола часто называются также личными, а непредикативные – 

неличными или именными.  

 Традиционно глаголы подразделяются на многочисленные и разнообразные группы, 

основанные на различных принципах классификации. Общее признание получила 

морфологическая субкатегоризация, основанная на способе образования форм.  

Правильные/неправильные глаголы. 

 Все глаголы делятся на две группы: 1) правильные  (образующие прошедшее время и 

причастие 2 с помощью суффикса – ed), 2) неправильные  (глаголы, образующие прошедшее 

время и причастие 2 любым другим способом, например, чередованием, суффиксацией). 

Субкатегоризация глаголов на правильные и неправильные охватывает все глаголы 

английского языка и в ее основу положен четкий и объективный признак.  Ни одна другая 

субкатегоризация глаголов, существующая в современной лингвистике, не обладает этим 

достоинством.  

Глаголы знаменательные и служебные. 

 В зависимости от полнозначности (и, следовательно, от функции в предложении) 

различают глаголы знаменательные и служебные. Знаменательные глаголы имеют полное 

лексическое значение; в предикативной форме они обычно играют роль глагольного 

сказуемого. Сюда относится подавляющее большинство глаголов, например: 

In his own small room Martin lived, slept, studied, wrote and kept house ( London ). 

В отношении деления глаголов на полнознаменательные и служебные нет полной 

ясности, так как одни и те же  формы лексических единиц могут выступать и как 

знаменательные и как служебные. Например, глагол is в сочетаниях типа  he is here принято 

считать полнознаменательным, тогда как в структурах  he is walking  эта же форма выступает 

как служебный глагол. Естественно встает вопрос, считать ли форму в двух приведенных 

случаях употребления одним и тем же глаголом или более логично рассматривать эти формы 

как омонимы разных глаголов. Наиболее оптимально признать в подобных случаях наличие 

одного глагола, обладающего способностью разнообразного функционирования, так как 

сохраняются все морфологические показатели, а   изменяется только лексическое значение. 

Сохранение одно и той же парадигмы дает основание рассматривать приведенные формы как 

один глагол  в двух возможных типах его употребления. 

Служебные глаголы в отличие от знаменательных полного лексического значения не 

имеют; их функция – оформлять определенные члены предложения (чаще всего сказуемое). 

Употребляться самостоятельно, без сопровождения слов полного лексического значения, они 

не могут. Среди служебных глаголов выделяются две основные группы – модальные и 

связочные. 
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Модальные глаголы обычно даются списком и включают следующие единицы : can, 

may, must, shall, will, should, would, ought to. Эти глаголы обладают четкими 

морфологическими характеристиками – имеют дефектную парадигму и ограниченную 

способность сочетаться только с инфинитивом. 

Модальные глаголы не имеют ни одной собственно глагольной категории (вида, 

залога). По значению модальные глаголы выделяются тем, что они, в отличие от обычных 

глаголов, обозначают не действия, а лишь отвлеченные модальные значения необходимости, 

возможности, вероятности, желательности и т.д.  

Связочные глаголы традиционно определяются как глаголы, чье лексическое значение 

стерто. Эта точка зрения подтверждается ставшими хрестоматийными примерами типа  He 

grew thin или He turned pale. Однако частичная или полная утрата лексического значения 

присуща далеко не всем связочным глаголам, а отмечается лишь у небольшой группы. В 

отличие от этой группы есть ряд глаголов, свободно выполняющих функцию связки, 

лексическое значение которых никак не стирается, а сохраняется в той же мере, что и при их 

употреблении как полнознаменательных глаголов (например, полнознаменательный –to feel a 

cold touch, to remain in the room  и связочный – to feel cold, to remain silent).  

К отличительным признакам связочных глаголов в первую очередь относится 

специфика их сочетаемости, так как из всех подгрупп глаголов только им свойственна 

комбинаторика с именем прилагательным в качестве зависимого элемента. Наиболее 

распространенными связочными глаголами являются: be, become, grow, turn, get, remain  и 

некоторые другие.  Сравните, например: 

They grew lots of vegetables and fruit.            James grew more and more alarmed. 

He turned angrily round.                                  He turned as pale as death. 

Переходность/непереходность. 

Для современного английского языка деление глаголов на переходные и непереходные 

потеряло свой исходный смысл. Традиционно переходными считаются только те глаголы, 

которые могут комбинироваться с дополнением в винительном падеже. Некоторые глаголы 

могут принимать два дополнения – прямое и косвенное (He asked me a question). Такие 

глаголы называются дитранзитивными.  

Одновременно этот признак был формальным показателем глагола,  как части речи, так 

как из всех классов слов только глагол может образовывать сочетания с именем 

существительным в винительном падеже.  В связи с утратой этой падежной формы  именем 

существительным для современного английского языка переходность получила иную 

интерпретацию. В современном английском языке свойство переходности/непереходности 

перешло в сферу комбинаторных свойств глагола.  Для описания сочетательных 

характеристик глагола более существенно выделять группы глаголов, которые способны 

комбинироваться с объектом беспредложным, с предложным, а также те, которые не могут 

образовывать сочетания с объектом любой формы.  Сравните, например, изменение значения 

в зависимости от сочетаемости : 

To run, to fly, to sail                to run a lathe, to fly a kite, to sail a ship. 

Lanny turned his head.            She turned and walked back to the house. 

Time changed people.               But his ideals had changed. 

I’ll burn this letter.                   The Southern  Cross burned low in the sky. 

Итак, в современном английском языке трактовка переходности/непереходности 

претерпела значительные изменения. Разграничение между этими глаголами менее четкое, 

чем в русском языке. В ряде случаев переходность/непереходность соответствующего глагола 

вскрывается только в контексте, в словосочетании.  

В настоящее время появилась теория, относящая это глагольное свойство к 

лексическим характеристикам  глагола и трактующим его как содержательный лексико-

семантический признак. Такой подход к вопросу переходности позволяет охарактеризовать 

сочетательные способности глаголов скорее в лексическом, чем грамматическом плане. 

Предельность/непредельность. 
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Кроме указанных выше групп глаголов принято выделять еще глаголы предельные и 

непредельные, к которым в некоторых классификациях добавляют еще и двойственные.  

К предельным глаголам относятся те, в значении которых заложено понятие 

стремления к окончанию действия, причем предсказуемо то состояние, которое наступит 

после завершения действия. Например, to catch -   в результате этого  действия что-то должно 

быть поймано; подобно этому  to fall, to find, to die. 

Непредельными   считаются те глаголы, которые по своему значению передают 

действие как бесконечно длящийся процесс, последующее состояние непредсказуемо. 

Например, to be, to exist, to know, to stay.  

  К двойственным принято относить ту группу глаголов, которые в зависимости от 

контекста могут обозначать либо предельное действие, либо непредельное. 

Семантическая субкатегоризация. 

Традиционные семантические классификации не охватывают всех членов этого 

морфологического класса слов и обычно ограничиваются  следующими разрядами:  

Глаголы чувства и восприятия, глаголы умственной деятельности, глаголы 

психического состояния, глаголы речи,  глаголы передвижения и положения в пространстве. 

Глаголы типа give, take, catch и т.п. не получают семантической характеристики в 

традиционной классификации. Иногда их относят к глаголам конкретной деятельности, что, 

на наш взгляд, не является семантической характеристикой выделяемой группы глаголов. 

Выделяемым семантическим подгруппам глаголов приписывают определенные 

грамматические характеристики. Так, глаголам чувственного восприятия и психического 

состояния, не свойственно употребление в длительных видовременных формах. Глаголы 

психического состояния не могут быть представлены в страдательном залоге. Таким образом, 

выделение этих семантических подгрупп получает грамматическое обоснование. 

На основании синтаксического поведения все глаголы были разделены на две группы – 

интенциональные (направленные) и безынтенциональные (ненаправленные). Интенция 

является лексико-грамматической категорией и лежит в основе валентности глагола. 

Интенциональные глаголы требуют определителей для своей коммуникативной полноты, 

которые могут располагаться перед глаголами (левая интенция) или после глаголов (правая 

интенция). Безынтенциональные глаголы характеризуются тем, что могут выступать без 

определителей, автономно. Примерами интенциональных глаголов с правой интенцией могут 

служить следующие: to catch a ball, to play chess, to introduce oneself. Для английского языка не 

характерна левая интенция. Таким образом, интенцональные глаголы не могут 

функционировать изолированно, они требуют определенного восполнения. 

В современной лингвистике был предложен еще один тип субкатегоризации глаголов, 

касающийся только полнознаменательных единиц.  В основу был положен принцип 

сочетаемости с неличными глагольными формами. Все глаголы, обладающие такой 

способностью, выделяются в особую группу, называемую катенативными глаголами 

(catenative от лат. catena – цепь, непрерывный ряд).  К ним можно отнести такие, например 

глаголы, как to stop, to begin, to give up. 

Семантическая субкатегоризация широко распространенная в современной 

лингвистике, базируется на свойстве глаголов как предикатов, открывающих определенной 

количество мест в зависимости от их семантического содержания.    

Так, например, глагол give предполагает наличие трех участников описываемой им 

ситуации, т.е. выступает как трехместный предикат. Дальнейшее развитие этих идей 

позволило более точно и подробно описать семантические свойства глаголов. Глаголы 

получили характеристику не только с точки зрения количества участников, требуемых данной 

ситуацией, но и тех семантических отношений, которые возникают между глаголом и 

обусловленным им участником действия. Эти отношения получили название “ ролей “, или 

семантических падежей.  

Семантический подход к классификации глаголов, основанный на выявлении 

участников действия и их ролей, позволил выделить группу глаголов, названных 
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конверсивами. Глаголы-конверсивы характеризуются тем, что представляют одну и ту же 

ситуацию с разных точек зрения. Например, глаголы give и receive обозначают акт передачи с 

точки зрения передающего и получающего.  Сравните, также borrow и lend. Количество 

участников при обоих действиях одинаково, но распределение ролей различно.  

Семантическая классификация глаголов позволила выделить еще одну специфическую 

группу, которая оставалась ранее незамеченной. В современной лингвистике было обращено 

внимание на ряд глаголов, которые ведут себя своеобразно, обозначая действия, они как бы 

сами равны этому действию. Такие глаголы получили название перформативов. Для того 

чтобы глагол стал перформативом необходимо выполнение ряда условий, а именно, он 

должен быть употреблен в 1-м лице ед. числа настоящего времени. Так, например, произнося I 

promise ... я произвожу сам акт обещания, т.е. исполняю само действие. 

К этой группе можно отнести следующие глаголы: swear, name, bequeath и т.д. 

Сторонники семантического синтаксиса предложили субкатегоризацию глаголов, 

основанную на выборе приглагольных зависимых элементов, когда значение глагола 

предопределяет истинность содержания, передаваемого зависимыми  составляющими. 

Основываясь на этом положении все глаголы, делятся на две группы: фактивные глаголы 

(factive) и нефактивные (non-factive). К фактивным относятся: to amuse, to count, to bother, to 

matter, to forget, to regret, to care about, to resent, to grasp, to comprehend, to ignore, to mind  и т.д. 

Любой из фактивных глаголов сигнализирует о том, что содержание зависимой 

единицы представлено говорящим как истинное (I regret that he has gone). Нефактивные 

глаголы не обладают этим свойством: I believe that he has gone. 

I suppose that he has gone. Наиболее распространенные нефактивные глаголы 

следующие: to seem, to appear, to happen, to suppose, to assume, to claim, to believe, to fancy, to 

figure, to charge, to maintain и т. д. Различие в семантике  ведет к различию в синтаксических 

структурах, в которых эти глаголы могут функционировать. Так, только фактивные глаголы 

допускают появление существительного  fact перед придаточным, вводимым фактивным 

глаголом: I resent the fact that she ignores our meeting, но не I may conclude the fact that I can’t 

come. 

Для многих современных лингвистов (особенно зарубежных)  характерно деление 

глаголов на стативные (stative)  глаголы и активные (active). Главным грамматическим 

свойством активных глаголов является их способность функционировать в форме длительного 

времени. К стативным глаголам относятся те глаголы, для которых употребление в 

длительной форме не является нормой. 

Время  - это грамматическая категория глагола, являющаяся специфическим языковым 

отражением  объективного времени и служащая для темпоральной (временной) локализации 

события или состояния о котором говорится в предложении. Эта локализация является 

дейктической, т.е. соотнесенной прямо или косвенно с реальным или воображаемым hic et 

nunc ‘ здесь и теперь ‘. Она заключается в указании посредством противопоставленных друг 

другу временных форм (глагольных времен) на одновременность, предшествование или 

следование события моменту речи или в случае относительной временной ориентации – 

какой-то другой точке отсчета.  

Уже Аристотель выделял время как характерную особенность глагола в отличие от 

имени. Позже в европейской научной традиции учение о категории времени опиралось 

главным образом на систему глагольных времен латыни, различающую основные и 

относительные времена. Соответственно М.В. Ломоносов насчитывал в русском языке 10 

времен, трактуя в ряде случаев видовые и некоторые близкие к ним различия как временные. 

С осознанием категории вида количество выделяемых времен  уменьшалось.  

Существование категории времени у английского глагола не вызывает сомнения у 

исследователей языка, однако соотношение временных планов объективного времени и 

языкового трактуется по-разному, поэтому нет единства мнений о количестве времен  в 

современном английском языке. Среди грамматистов (например, О. Есперсен) принята 

представление объективного времени в виде прямой, на которой точка, нулевой пункт 
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отмечает момент речи  и является границей между  прошлым и будущим. Однако за 

пределами этой прямой остаются некоторые глагольные формы английского языка, для 

которых нет соответствующих отрезков на прямой, например, длительные и перфрктно-

длительные формы.  Таким образом, эта схема перестала удовлетворять лингвистов,  и в 

дальнейшем были предложены различные ее модификации.  

Следует отметить, что, несмотря на признание деления объективного времени на 

настоящее, прошедшее и будущее, все же высказывалось сомнение в существовании в 

английском языке глагольного будущего времени. Это сомнение основано на том, что  

формы будущего времени с   shall, will сохраняют особое модальное значение и не 

могут,  поэтому рассматриваться как формы чистого будущего времени. Однако, как 

показывает языковой материал, глаголы  shall, will в большинстве случаев утратили свое 

самостоятельное значение и употребляются как вспомогательные в аналитической форме 

выражения будущего действия. 

Как уже говорилось выше, момент речи является важным понятием для категории 

времени, для соотнесения действия, о котором говорится, с объективным временем. 

Однако временные глагольные формы ориентируют описываемое ими действие в 

отношении не только момента речи, но и какого-то другого действия. Соответственно в 

грамматике выделяются такие формы, которые соотносят действие непосредственно с 

моментом речи, и такие, которые соотносят действие с каким-то другим действием.  Времена, 

непосредственно направленные на момент речи, могут проецировать действие на прошлое, 

настоящее или будущее. Их называют абсолютными, основными или главными. 

Отечественные лингвисты говорят о независимых временах. Такими независимыми являются 

все времена группы  

Indefinite и настоящие времена всех остальных групп. Остальные времена – зависимые, 

так как соотнесены с каким-то другим действием или с каким-то  мгновенно прошлого, 

переданным лексически. Они обозначают, что действие происходит одновременно с этим 

моментом, или имело место до него или будет иметь место после него. Следовательно, 

зависимые времена передают значение одновременности, предшествования или следования. 

Такие времена английские лингвисты называют соответственно относительными, вторичными 

или подчиненными. Различие зависимого и независимого употребления глагольных форм 

очень существенно для английского языка. Особенностью английского языка, как известно, 

является  согласование времен, заключающееся в обязательном употреблении относительных 

глагольных форм в придаточном предложении в зависимости от одновременности или 

разновременности описываемого действия относительно действия, о котором говорится в 

главном предложении.  

Значения одновременности, предшествования и следования действий и другие 

временные отношения между действиями, выражаемые глагольными формами, некоторыми 

языковедами выделяются в особую категорию – таксис.  

Особый случай представляет переносное, метафорическое употребление времен, когда 

говорящий мысленно переносится в другой временной план, так называемое историческое 

настоящее (Historic Present). Такое употребление настоящего времени сообщает рассказу 

особую изобразительность и живость; слушатель или читатель как бы переносится в прошлое 

и становится непосредственным  наблюдателем развертывающихся событий. Этот прием 

широко используется в художественной литературе. Следует отметить, что рассмотрение 

категории времени с позиций лингвистики текста является перспективным.  

 Наиболее сложным и дискуссионным является вопрос о существовании категории вида 

в английском языке и о характере значений глагольных временных форм.  

Вид – грамматическая глагольная категория, указывающая на характер  протекания 

действия.  В отличие от категории времени, вид связан не с дейктической  темпоральной 

локализацией действия, а с его внутренней структурой, с тем, как она интерпретируется 

говорящим.  
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В русском и других славянских языках грамматически противопоставлены 

совершенный и несовершенный вид. Семантической  базой этого противопоставления  

являются предельные глаголы, причем совершенный вид сигнализирует достижение предела 

и, в силу этого, представляет действие в его неделимой целостности, а несовершенный вид 

нейтрален к признаку достижения предела и к признаку целостности. Наличие в славянских 

языках особых способов передачи характера глагольного действия заставило лингвистов 

обратиться к поискам этой категории в других языках. Вопрос о существовании категории 

вида в германских, и в частности в английском, языках подвергается обсуждению, поскольку 

нет единства мнений на суть этой категории.  

Некоторые лингвисты  понимают под категорией вида значения, свойственные 

некоторым глаголам, содержащим указание на способ протекания действия и обозначающим 

начало или конец действия (to begin, to start, to finish), многократность действия и т.д. Однако 

такое толкование категории вида приводит к тому, что лексические свойства передачи 

характера протекания действия выдаются за грамматическую  категорию вида. Этот путь не 

позволил установить наличие грамматической категории вида английского языка, но привлек 

внимание исследователей к его видовому характеру. 

  Профессор И.П. Иванова считает, что видовой характер глагола  нельзя рассматривать 

как явление лексическое. В то же время видовой характер глагола обладает грамматическими 

признаками, а именно передает форму существования действия, не называется в слове, но 

сопутствует лексическому значению. Поскольку из-за отсутствия формальных внешних 

показателей нельзя видовой характер глагола признать грамматической категорией, следует 

считать его грамматическим значением, получающим свою форму во взаимодействии с 

близкой по содержанию грамматической категорией времени. Такое грамматическое значение 

принято называть зависимым грамматическим значением в отличие от основного 

грамматического значения, имеющего постоянный формальный показатель и входящего в 

грамматическую категорию. Зависимое грамматическое значение предельности / 

непредельности проявляется в различии значений некоторых временных форм.  И.П. Иванова 

считает, что вид является постоянной характеристикой  глагольной формы, а время – 

обязательной, но переменной величиной. Поскольку вид и время являются взаимосвязанными 

понятиями, она называет группы времен разрядами и рассматривает содержание каждого из 

них с точки зрения свойственного ему видового и временного значения.  

Первый – основной – разряд, объединяющий формы  Indefinite, характеризуется 

отсутствием видового значения и считается на этом основании нулевой формой  вида. 

Таким образом. Формы разряда Indefinite чисто временные. Три остальных разряда – 

Continuous, Perfect, Perfect Continuous – видо-временные. Для разряда Continuous основным 

видовым значением является значение процессуальности, для разряда  Perfect – значение 

полноты действия, и для разряда  Perfect Continuous – значение полноты развертывания 

действия.  

Спорным в отечественной англистике является вопрос о наличии особых видовых 

характеристик у форм Indefinite и Perfect. Группа форм  Indefinite часто противопоставляется 

группе Continuous как временная, так как формы  Indefinite  обладают неопределенным и 

очень широким значением. Еще более противоречиво толкование  форм Perfect. Профессор 

А.И. Смирницкий предложил точку зрения, согласно которой противопоставление 

перфектных и неперфектных форм образует грамматическую категорию временной 

отнесенности. Похожую трактовку перфектных форм предложил Л.С. Бархударов, заимствую 

термин у А.И. Смирницкого. 

В большинстве зарубежных исследований вопросы грамматической  категории вида у 

английского глагола либо не рассматривались, либо не связывались с категорией времени. 

Довольно распространенным является утверждение о существовании видового значения 

только у одной группы глагольных форм – Continuous. 

Эти формы, называемые “ расширенными  “ (Expanded), длительными (Durative), 

продолженными (Continuous), прогрессивными  (Progressive), передают способ протекания 
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действия, характеризуют его как процесс. Остальные формы рассматриваются как чисто 

временные.  

Таким образом, подводя итог рассмотрению категорий вида и времени в английском 

языке, следует отметить, что данные вопросы нуждаются в дальнейшей разработке. 

Исследователи единодушно признают наличие видовых и временных характеристик  у 

глагольных форм. Теория выделения категории временной отнесенности требует дальнейшего 

исследования и уточнения. Бесспорно, однако, то, что категории вида и времени в английском 

языке настолько тесно связаны, что точка зрения проф. И. П. Ивановой на данную проблему, 

на наш взгляд, наиболее полно отражает объективные факты языка. 

 

 

             ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

 

1.Что является характерной особенностью английского глагола? 

2.Какие 2 большие группы выделяют среди глагола? 

3.Назовите основные подгруппы глаголов. Проиллюстрируйте ответ примерами. 

4.Какие глаголы называются дитранзитивными? Приведите примеры. 

5.Приведите примеры глаголов, иллюстрирующих семантическую субкатегоризацию. 

6.Приведите примеры синтаксической субкатегоризации глаголов. 

7. Какие глаголы выделяют на основе семантических ролей? 

8.Дайте определение категории времени. 

9. Какие времена называются абсолютными (относительными)? 

10.  Дайте определение категории вида. 

 

Лекция № 6 

 

1. Теоретическая грамматика первого иностранного языка  

2. Раздел 6. Имя прилагательное. Статив.  

3. Цели занятия:  

1) развитие способности применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования  

2) овладение методами формального и когнитивного моделирования естественного 

языка и методами создания метаязыков.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Прилагательное как слово признаковой семантики. Основные 

морфологические типы прилагательных: качественные и 

относительные. 

Лекция, визуальные 

средства 

2 Категория степеней сравнения. Способы формообразования 

степеней сравнения. Субстантивация прилагательных (частичная 

и полная). 

Лекция, визуальные 

средства 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Прилагательное – лексико-семантический класс предикатных слов, обозначающих 

непроцессуальный  признак (свойство) предмета, события или другого признака, 
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обозначенного именем. Прилагательное обозначает либо качественный признак предмета, вне 

его отношения к другим предметам, событиям или признакам, либо признак относительный, 

обозначающий свойство предмета через его отношение к другому предмету, признаку, 

событию. Семантической основой прилагательного является понятие качества. Качественный 

признак доминирует в значении прилагательного, которое легко развивает качественные 

семы. Прилагательное само по себе не имеет денотации и соотносится с денотатами только 

через посредство определяемого им существительного. Поскольку прилагательное 

соотносится с денотатом только через посредство определяемого им существительного, оно 

всегда семантически связано с последним. Эта связь осуществляется двумя способами: 

прилагательное выступает либо как определение при существительном, образуя атрибутивную 

конструкцию, либо как предикат или часть предиката, соединяясь с существительным через 

глагол связку. Признак атрибутивности/предикативности часто вводят в определение 

прилагательного как его основную функциональную особенность. 

 Прилагательное как часть речи характеризуется определенными грамматическими 

формами. Это, прежде всего – специфические суффиксы, которые устанавливают 

морфологический статус прилагательного на словообразовательном уровне. 

Словоизменительные формы представлены в разряде прилагательных только для передачи 

грамматической категории степеней сравнения. Известно, что прилагательные образуют 

степени сравнения  с помощью суффиксов – er, - est, а также слов  more, most. Суффиксальные 

образования – это синтетические морфологические формы и поэтому могут быть отнесены к 

числу формообразовательных характеристик прилагательного. Формы с more, most до 

недавнего времени считались аналитическими формами степеней сравнения. Однако более 

тщательный анализ позволил установить, что данные слова не утратили полностью своего 

лексического значения, что ярко проявляется в возможности противопоставления их словам  

less, least, а также в возможности повтора элемента  more для достижения экспрессивного 

эффекта. Как считают авторы  “ Теоретической грамматики английского языка  В.В. 

Бурлакова, Л.П. Чахоян и другие, сочетания с more и most не достигли той степени слитности, 

которая характерна для аналитических форм глагола. Они представляют собой не 

морфологические (аналитические) формы,  а словосочетания, используемые для передачи 

грамматического значения степеней сравнения. Как было указано выше, характерным 

признаком прилагательного в области синтаксиса являются его синтаксические функции – 

способность выступать в качестве определения (препозитивного или постпозитивного) и 

предикативного члена предложения. Существуют, однако, прилагательные, которые 

выступают только в одной из этих функций: например, mere, live, monthly, daily 

употребляются только в функции препозитивного определения; averse (to), bent (on), worth – в 

функции постпозитивного определения или предикативного члена; glad, ill, sorry – в функции 

предикативного члена предложения. Спецификой синтаксического поведения прилагательных 

является их способность к субстантивации. Субстантивация представляет собой один из 

частных случаев конверсии в английском языке. Проявлением субстантивации служит утрата 

прилагательным признаков, характерных для него как части речи, в том числе его связи с 

определяемым существительным, и приобретение им сочетаемости, свойственной 

существительному, а там, где это допускает семантика слов, и форм словоизменения 

существительного  (число). Процесс субстантивации прилагательных может проходить 

полностью или частично. В первом случае прилагательное переходит в разряд 

существительного и получает характерное грамматическое оформление с помощью артиклей 

и множественного числа: a native, a relative, a progressive, a conservative, a savage, a Russian. Во 

втором случае – результат субстантивации маркируется с помощью определенного артикля. 

При субстантивации прилагательное получает дополнительное значение собирательности, и 

тогда оно эквивалентно существительному во множественном числе ( the poor, the old, the rich, 

the unemployed), или значение абстрактного качества ( the good, the usual, the contrary, the 

impossible, the inevitable), и тогда они отличаются от соответствующих абстрактных 

существительных тем , что передают значение временного качества.  
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Лексико-грамматический разряд прилагательных делится на подклассы. 

Субклассификация прилагательных на разряды проводится разными учеными по-разному. 

Наиболее распространенной в отечественной англистике является деление прилагательных на 

качественные и относительные. Качественными считаются  прилагательные, передающие 

признак непосредственно, а относительные – прилагательные, передающие признак, 

выявляющийся через отношение к предмету, месту, времени. Значения качественности и 

относительности часто считают абстрактными.  И.П.Иванова предложила их рассматривать 

как зависимые грамматические значения на том основании, что они получают грамматическое 

выражение во    взаимодействии с категорией степеней сравнения. Эта точка зрения 

представляется убедительной, так как значения качественности и относительности 

взаимодействуют с другими грамматическими значениями, а, следовательно, являются 

значениями того же уровня абстракции, что и грамматические значения. 

Кроме качественных и относительных иногда выделяют количественные 

прилагательные: например, much, many, little, numerous. Хотя существует также точка зрения, 

согласно которой некоторые лингвисты относят  слова much, many, little, few к 

количественным местоимениям. 

В зарубежной англистике наиболее распространенным является деление 

прилагательных на описаельные (descriptive)  и ограничительные (limitive). Это деление 

функционально, так как производится с учетом роли прилагательного по отношению к 

определяемому им существительному. Представитель английской научной грамматики Г. 

Суит предложил делить прилагательные на определяющие  (attributive) и квалифицирующие 

(qualifying). При этом он отмечал, что выделение этих двух подклассов производится на 

основе той роли, которую они выполняют по отношению к существительному в тексте, а 

парадигматически прилагательное может принадлежать к другому подклассу. Например, 

слово great в сочетании a great man – определяющее, а в сочетании great stupidity- 

квалифицирующее. Существует также деление прилагательных на оценочные (evaluative) и 

описательные (descriptive), причем, обычно указывается, что большинство английских 

прилагательных относится к группе оценочных, хотя для таких выводов необходимы данные, 

подтвержденные статистическими методами. 

В последнее время в работах, посвященных прилагательным, даются более детальные 

семантические и функциональные классификации прилагательных. Семантические 

классификации проводятся на основании выделения семантических сфер, называемых 

прилагательными. Так, отдельные подклассы составляют прилагательные, обозначающие 

цвет, качество, место, время, родственные отношения и т.д. Подобные классификации могут 

быть более или мене дробными в зависимости от степени учета разных семантических 

признаков. Функциональные классификации прилагательных основаны на учете тех свойств, 

которые характеризуют их как предикатные знаки, т.е. единицы того же типа, что и глаголы. 

Среди имен прилагательных выделяется группа слов с префиксом –a, например: asleep, astir, 

afloat, aglow, alive, ashamed, alike, afraid и некоторые другие, имеющие значение состояния 

какого-либо лица или предмета. Эти прилагательные характеризуются тем, что обычно не 

употребляются в роли препозитивного определения к существительному; чаще всего они 

стоят при глаголе-связке в составе именного сказуемого: I’m not afraid of you. He was alive. 

Невозможность употребления этих прилагательных в препозиции к определяемому слову 

объясняется исторически: они произошли от предложных оборотов: alive из on life, asleep из 

on slape, которые всегда ставились после определяемого слова. Представители отечественной 

англистики предлагают два подхода к определению единиц, входящих в эту часть речи. 

Согласно одной точки зрения к словам категории состояния   следует отнести все слова, 

передающие значение состояния, а не только оформленные префиксом –a, т.е. прилагательные 

(glad, sorry, cruel), существительные (a pity) и даже сочетания с предлогом (at school). При 

таком подходе к выделению                слов категории состояния границы данной части речи 

оказываются недостаточно четко очерченными и поэтому ее состав неоправданно 

расширяется. Сторонники другой точки зрения более строго подходят к определению этого 
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лексико-грамматического разряда: они определяют слова категории состояния, как и другие, 

части речи, на основе трех признаков. Их обобщенным грамматическим значением выступает 

значение состояния; морфологическим показателем префикс –a; характерной синтаксической 

функцией – функция предикативного члена  (alive, awake, aware, aloof, ashamed). Слова 

категории состояния развивались в английском языке, начиная со среднеанглийского периода. 

К началу 20 века было зафиксировано около 30 таких слов.   

В настоящее время наблюдается возникновение  большого количества новых слов 

категории состояния и среди них такие окказиональные образования, как a-droop, a-buzz. В 

текстах современного английского языка слова категории состояния встречаются также в 

функции препозитивного определения (an ashamed face, an aloof attitude)  и объектно-

предикативного члена предложения (He waited, his nerves a-jingle). В заключение следует 

отметить, что слова категории состояния признаются не всеми лингвистами у нас в стране и 

не выделяются в отдельную часть речи за рубежом. Поэтому если и выделять эту часть речи, 

то ее необходимо рассматривать как нетрадиционно выделяемую наряду с модальными 

словами. 

 

 

                   ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

                                   

1.  Охарактеризуйте прилагательное как лексико-семантический класс. 

2. В чем заключается функциональная особенность имен прилагательных? 

3. Какие грамматические формы характерны для данной части речи? 

4.Являются ли формы степеней сравнения прилагательных с more, most 

аналитическими образованиями? Приведите аргументы. 

5.В чем проявляется субстантивация имен прилагательных? 

6.Назовите основные подклассы имен прилагательных. 

7.К каким грамматическим категориям следует отнести качественные и относительные 

прилагательные? 

8. На какие подклассы принято делить прилагательные в зарубежной англистике? 

Лекция № 7 

 

1. Теоретическая грамматика первого иностранного языка  

2. Раздел 7. Местоимение. Наречие. Прилагательное.  

3. Цели занятия:  

1) развитие готовности к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства; способность критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути 

и выбрать средства саморазвития  

2) развитие способности использовать понятийный аппарат философии, теоретической 

и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Наречие как слово вторично-признаковой семантики (признак 

процесса, признак признака). 

Лекция, визуальные 

средства 

2 Разряды наречий (знаменательные, местоименные, 

количественные и др.). Способы образования наречий. 

Лекция, визуальные 

средства 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
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Наречие  (калька, лат. Adverbium) – лексико-грамматический класс неизменяемых, как 

правило, слов, обозначающих признак действия, качества или предмета и выступающих в 

синтаксической функции обстоятельства или определения. Наречие как часть речи 

определяется совокупностью морфологических, синтаксических  и семантических признаков. 

Тот факт, что наречие – одна из традиционных частей речи, не означает, что все вопросы, 

связанные с характеристикой наречий, ясны.  

В последние годы наречие в лингвистике описывалось в различных планах: с точки 

зрения сопоставления лексического и грамматического значений, в плане функционально- 

семантического анализа, а также на уровне семантико- синтаксической организации 

предложения. Лингвистов в трактовке наречий не удовлетворяют, прежде всего, критерии 

отнесения слов к этой категории.  

Как научные, так и нормативные грамматики  причисляют к наречиям весьма 

неоднородные по своему составу  и функциям слова. Среди них есть такие, которые находятся 

в центре “ полевой “ структуры наречий. Например, считаются центральными собственно 

наречия ( here, now, often, always, seldom, wisely, differently, still, twice ), а также слова, 

которые функционируют и как наречия  и как другие части речи: home ( нар., сущ.), last ( нар., 

прил.), through ( нар., предл.), up (нар., предл., постпозитив).  Высказывается также мнение, 

что к числу центральных принадлежат только обстоятельственные наречия типа then (now, 

here, there), а слова типа greatly, т.е. качественные наречия  логично было бы рассматривать 

как адвербиальные формы прилагательных, функционирующие в качестве определения при 

глаголе и прилагательном. 

Наречия относительно поздно получили статус самостоятельной части речи  

в грамматической теории. Ранние грамматисты (например, Г. Суит)  вносили их в  

нерасчлененный разряд частиц, куда входили все неизменяемые части речи. 

О. Есперсен также включает наречия в общую группу частиц, прямо указывая, что  up, 

immediately, and принадлежат к одной группе, ибо не принадлежат к существительным, 

глаголам, прилагательным и местоимениям.   

В работах структуралистов, как известно, был выдвинут позиционный критерий 

отнесения слов к тому или иному классу. Наречие в классификации структуралистов получило 

название класса 4. Заполнение позиции класса 4 является единственным признаком этого 

класса. Этот критерий помог выделить центральные наречия, а все остальные были выведены 

из класса 4 и распределены по функциональным группам слов, в общей сложности дав семь 

групп служебных слов. 

Состав наречий пересматривался представителями и более поздних лингвистических  

направлений. Для достижения однородности класса наречий было предложено вывести из 

категории наречий некоторые разряды. Исходя из основной функции наречия как определения 

при глаголе, предлагалось исключить так называемые интенсификаторы (усилители): very, 

extremely, rather; лимитеры (ограничители): only, just, even; союзные наречия:  nevertheless, 

however, furthermore, а также not, there (вводящее there). В результате остаются наречия, 

которые определяют глаголы, глагольные группы и целые предложения. 

Однако, несмотря на уточнения состава наречий, к ним продолжают традиционно 

относить слова, которые не отвечают требованиям общего категориального значения слов, 

составляющих этот  класс, например, союзные наречия: therefore, however, moreover.  

Наречия,  как полнозначные слова, подразделяются на назывные (пойотетические) и 

указательные (дейктические). В основном наречия относятся к назывным словам. Хотя 

существуют такие, которые сами по себе не характеризуют признак, а служат словесным 

указанием на ситуацию, например: here, there, so. При делении всех полнозначных слов на 

именные и неименные, наречия относят к неименным, призначным словам, так как их главное 

назначение – служить в выражении актуальных признаков. 

В соответствии с отечественной традицией в англистике принята классификация, 

которая делит наречия на два больших класса: качественные и обстоятельственные. 

Качественные наречия подразделяются на подклассы: 1. наречия образа и способа действия 
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(pleasantly, strongly, hopelessly), 2. наречия меры, степени и количества (very, highly, enough, 

much). Обстоятельственные наречия – это наречия места и времени. Качественные и 

обстоятельственные наречия уточняют разные действия и позволяют говорить  о разном 

характере семантической связи этих подклассов с предложением.  

Семантическое направление в лингвистике уделило значительное внимание роли 

наречий (сирконстантов)  в семантической структуре предложения. Как неименные, 

призначные слова второй степени, наречия-сирконтсанты являются по функции 

предикатными словами, сообщающими актуальную информацию о своем аргументе, в роли 

которого функционирует первичный признак (другое предикатное слово). Различие в 

синтаксической и семантической функциях наречий примечательно: сирконстанты подчинены 

предикатному  слову только синтаксически, но семантически подчиняют его. 

Не менее интересны наблюдения над синтаксическим использованием наречий.  

Синтаксическими функциями наречия, как было отмечено выше, как правило, являются 

функция обстоятельства и определения.  В связи с этим высказывается мнение, что чисто 

синтаксически наречие принципиально не может определять существительное (ср. the then 

president, the man upstairs, a desire within). Поэтому слова в этих функциях иногда 

рассматриваются не как наречия, а как прилагательные, транспонированные из наречий 

(транспозиция, или трансляция, - синтаксическое словообразование, т.е. переход из одной 

части речи в другую, вызванное синтаксической функцией.  

Теория валентности по-новому осветила роль наречий места и времени при некоторых 

глаголах. Существуют примеры, когда наречия места и времени являются обязательными в 

содержательном плане с точки зрения валентности глагола-сказуемого, т.е.  они заполняют “ 

места “, предопределенные семантикой глагола. В таком случае, как считают сторонники 

теории валентности, они выполняют функцию не обстоятельства, а своеобразного дополнения 

– локального или темпорального восполнения (complement).  

В работах зарубежных лингвистов синтаксический статус наречий определяется 

различными терминами. Наиболее общим является термин ‘ modifier’ определение (sentence-

modifier, noun-modifier, adverb-modifier, verb-modifier, adjective-modifier). Иногда эта функция 

конкретизируется специальными терминами, например, термином ‘adjunct’. Наблюдается 

также четкое разграничение приглагольной функции  (adverbial)  от приадъективной и 

приадвербиальной (modifier of adjective and adverb). Употребление наречий после предлогов 

рассматривается как функция восполнения при предлоге: round here, till tomorrow.  

 Таким образом, синтаксическая функция наречия определяется зарубежными 

лингвистами главным образом по ядру словосочетания, в котором они употребляются.  

Категория наречий не обладает ни одним морфологическим признаком, который 

являлся бы специфическим и мог бы служить критерием для определения морфологического 

статуса слова. Неизменяемость характерна и для других частей речи; степени сравнения не 

охватывают всей категории; словообразовательный суффикс –ly также образует только часть 

наречий.  

Наречия в современном английском языке различаются по способу их образования. По 

морфологической структуре они делятся на: простые (корневые): here, there, now, then, quite, 

little. Односложные и некоторые двусложные наречия считаются простыми. 

К производным наречиям относятся слова с префиксами и суффиксами : slowly, 

forward(s), upstairs.  

Сложные и составные – это наречия, состоящие из двух корней или слов, например :  

sometimes, anywhere, at last, at once. Сложные наречия образуются путем сложения основ двух 

наречий, прилагательных или местоимений и пишутся слитно:  somehow, nowhere. Составные 

наречия образуются из предлогов и наречий и пишутся раздельно : at last, at least.  

Наречия в английском языке могут совпадать по форме с предлогами, союзами, 

модальными словами, частицами. В отличие от этих групп слов наречия всегда выполняют 

самостоятельную функцию в предложении, являясь обстоятельствами:  

I have seen him before. - before – наречие в функции обстоятельства времени. 
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 Think before you answer. – before – подчинительный союз, вводящий 

обстоятельственное предложение времени. 

Come before twelve o’clock. – before – предлог времени. 

I’m still busy. - still – наречие, выполняет функцию обстоятельства времени. 

 Ann is young but her sister is still younger. – still – усилительная частица. 

The sun is down. – down – наречие. 

They went down the river. – down – предлог. 

Некоторые наречия совпадают по форме с прилагательными, в этом случае они 

различаются по функции и значению: 

You must work hard. – hard – наречие, в функции обстоятельства образа действия. 

This is a hard question. – hard – прилагательное в функции определения.  

Как уже говорилось выше, единственная грамматическая категория – категория 

степеней сравнения – присуща не всем разрядам наречий, а главным образом качественным и 

некоторым обстоятельственным наречиям. Ряд наречий образуют степени сравнения 

синтетическим способом: early – earlier – earliest; 

Soon – sooner – soonest (редко); hard – harder – hardest; late – later – latest. 

Наречия  well, little, badly, much, far  образуют степени сравнения супплетивно: better – 

best, less – least, worse – worst, more – most, farther/further – farthest/furthest. 

Способность образовывать суффиксальные формы не исключает в некоторых случаях 

употребления с  more и  most: 

John ran more slowly.  John ran slower. 

John ran most slowly.   John ran slowest. 

В разговорной речи существует тенденция употреблять наречия без суффикса там, где 

нормы письменного стиля требуют употребления наречия с суффиксом: “Stop him quick, 

before he wrecks the whole place!” sobbed his wife. 

You talk strange… 

Такие формы особенно часто употребляются в сочетаниях с прилагательными,  типа : 

uncommon good, awful sorry, real good, precious poor и т.п. Многие такие словосочетания 

превратились в устойчивые, употребляемые и в книжно-письменном стиле речи, например: 

bitter cold, icy cold, broad open, ashy pale, boiling hot, dripping wet и др. 

Исторически формы без –ly являются более древними; в древне – и среднеанглийском 

языке они образовывались при помощи суффикса наречий – е, например,  harde,  faste и т.д. 

Когда в 15 веке безударное – е отпало, эти наречия по форме совпали с прилагательными: 

hard, fast. 

Таким образом, рассмотрев некоторые семантические, синтаксические и 

морфологические особенности наречий, можно сделать вывод о том, что эта неоднородная 

категория слов характеризуется разнообразием значения и функционального использования.  

 

 

                        ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЯ 

 

1. Охарактеризуйте наречие как лексико-грамматический класс слов. 

2. На какие подклассы делятся наречия. Приведите примеры. 

3. Какова роль наречий (сирконстантов) в семантической структуре предложения? 

4. Назовите основные синтаксические функции наречий. 

5. Что такое транспозиция, или трансляция? Приведите примеры. 

6. Какой наиболее общий термин употребляется в зарубежной англистике для 

обозначения синтаксического статуса наречий? 

7. Какие грамматические категории присущи наречию?  

8. Имеет ли наречие специфические морфологические критерии как часть речи? 

Лекция № 8 
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1. Теоретическая грамматика первого иностранного языка 

2. Раздел 8. Синтаксис предложения и  словосочетания  

3. Цели занятия:  

1) развитие способности осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм,  

2) овладение методами и средствами познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Словосочетание и предложение. Лекция, визуальные 

средства 

2 Синтаксические связи в словосочетании. Лекция, визуальные 

средства 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Синтаксис (от греч. Syntaxis – построение, порядок) – грамматическое учение о связной 

речи, о единицах более крупных, чем слово. Под синтаксисом понимают также и раздел 

грамматики, изучающий процессы порождения речи: сочетаемость и порядок следования слов 

внутри предложения, а также общие свойства предложения как автономной единицы языка и 

высказывания как части текста. 

Синтаксис членится на три комплексных раздела. В первом – синтаксисе частей речи – 

изучаются сочетательные возможности слова (синтаксические валентности), способы их 

реализации (согласование, управление, примыкание и др.) и выражаемые ими отношения 

(атрибутивное, комплетивное и т. п.). Во втором разделе синтаксиса – синтаксисе 

предложения – описываются внутренняя структура, коммуникативные типы (сообщение, 

вопрос, побуждение), предикативность и модальность, семантика и синонимические 

преобразования, а также виды и способы         выражения отношений, формирующих сложное 

предложение. В третьем разделе исследуется актуализация предложения, т.е. те модификации, 

которые оно претерпевает при вхождении в диалогический или монологический текст, - 

актуальный синтаксис, синтаксис текста.  

Термин « синтаксис «, впервые использованный стоиками  (3 в. до н.э.), был отнесен к 

наблюдениям над логическим содержанием высказываний. Однако интерес к категориям 

синтаксиса присутствовал уже у ранних греческих мыслителей  и был обусловлен 

производимым ими логическим анализом речи. В центре внимания античных философов 

(Протагора, Платона, Аристотеля и др., позднее – стоиков) находился « логос « - понятие 

нерасчлененно  относимое к речи, высказыванию, предложению, суждению, законченному 

тексту (например, к « Илиаде «). Первыми синтаксическими операциями были: 1) 

классификация высказываний по их коммуникативной цели, 2) членение предложения-

суждения на основные части, 3) определение отношений между частями сложного периода. 

Среди высказываний различались: вопрос, ответ, поручение, просьба (Протагор, 5 в. до н.э.), 

утверждение, отрицание, повествование, побуждение (Аристотель), отрицательные и 

утвердительные предложения (аксиомы), общий и частный вопрос, повеление, заклинание, 

клятва, высказывание-обращение  (стоики). Исходя из тезиса о тождестве между мыслью и ее 

речевым выражением, Платон и его последователи расчленяли суждение- предложение на две 

части: имя (onoma) и глагол (rhema), понимаемые как языковые выражения субъекта и 

предиката. Стоики положили начало изучению сложного предложения и организующих его 
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отношений (каузальных, следственных, условных, соединительных, 

разъединительных).   

Перелом в принципах  синтаксического анализа зафиксирован в сочинениях Аполлония 

Дискола (3 в.). Синтаксис Аполлония Дискола имел морфологическую основу. Его исходным 

пунктом было слово. Синтаксис заключался в описании связей слов, форм слов (падежей) в 

предложении. Этим было положено начало синтаксису частей речи.  

Итак, история изучения синтаксиса имеет многовековую традицию и, тем не менее, 

вопрос о предмете и соответственно, о границах этого раздела науки о языке продолжает  

оставаться актуальным. Вплоть до настоящего времени среди лингвистов нет единства в 

понимании предмета синтаксиса  как особого раздела грамматики. Речь идет не только о 

различиях в принципиальном подходе к синтаксическим явлениям, - различиях, которые 

существуют между представителями « традиционного « синтаксиса и некоторых новых 

направлениях в теории языка.  Даже те ученые, которые относят себя к числу « 

традиционалистов «, нередко трактуют синтаксис как целое и отдельные синтаксические 

категории (предложение, словосочетание, члены предложения и т.д.) с диаметрально 

противоположных позиций. 

 В лингвистике XX века можно выделить три  основные точки зрения на предмет 

синтаксиса. Одни из исследователей определяют синтаксис как учение о словосочетании, 

считая основной своей задачей установление правил или закономерностей соединения слов. 

Что же касается предложения, то его они рассматривают не как особую единицу, а как 

разновидность словосочетания, как словосочетание, соотносимое с логическим или 

психологическим суждением. В русском языкознании именно такого понимания 

придерживались Ф.Ф. Фортунатов, большинство его учеников и последователей; наиболее 

ярко оно отразилось в работах М.Н. Петерсона.  

Другие исследователи практически ограничивают объем синтаксиса синтаксисом 

предложения, тем самым, совершая скачок от слова непосредственно к предложению, минуя 

словосочетание. Такого рода концепцию развивал, например. Б. Дельбрюк, видевший в 

синтаксисе учение о предложении и его частях.  

Наиболее распространена в отечественном языкознании, как, впрочем, и за рубежом, 

трактовка синтаксиса как раздела языкознания, включающего и теорию словосочетания, и 

учение о предложении.  

Каждая из этих трех точек зрения имеет свои достоинства и недостатки. 

Интерес к словосочетанию и выдвижение его на первый план дает возможность глубже 

понять и отразить типологические особенности конкретных языков. При таком подходе, 

однако, не принимается во внимание целый ряд специфических характеристик предложения, 

отличающих его от словосочетания. 

Занимаясь преимущественно предложением, лингвист получает возможность легко 

связать описательный синтаксис с историческим, вскрыть пути формирования синтаксических 

категорий. Вместе с тем преувеличенное внимание к предложению в ущерб словосочетанию 

создает разрыв между словом как единицей морфологии и предложением как единицей 

синтаксиса. Тем самым целый ряд проблем остается вне поля зрения. 

Казалось бы, что третья точка зрения, которую можно назвать компромиссной, 

позволяет избежать недостатков, присущих первым двум, сохраняя в то же время их 

достоинства. Это действительно так. Но такой компромиссный подход к синтаксису в ряде 

случаев приводит к смешению и эклектическому соединению разнородных критериев. 

Словосочетание и синтагма    

Выделение более элементарной синтаксической единицы, чем предложение, 

непосредственно определяется тем или иным пониманием последнего. С одной стороны, 

можно рассматривать эту более элементарную синтаксическую единицу как единицу 

грамматическую, с другой -  как некоторое семантико-интонационное единство, подчиненное 

единству предложения. 
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Соответственно в  синтаксической литературе употребляются термины « 

словосочетание « и « синтагма «, которые представителями различных школ  и направлений 

трактуются по-разному. 

Ф.Ф. Фортунатов и его ученики подходили к словосочетанию как к основной единице 

синтаксиса, считая предложение разновидностью словосочетания (законченным 

словосочетанием). Наиболее последовательно развивал синтаксические взгляды Ф.Ф. 

Фортунатова М.Н. Петерсон, у которого термин « словосочетание « покрывал и парные 

соединения слов, и многословные образования – вплоть до простого распространенного 

предложения. 

Иное понимание словосочетания мы находим в работах В.В. Виноградова. Он считал 

словосочетание своего рода эквивалентом слова, имеющим номинативную функцию, так же 

как и слово. Словосочетания при таком подходе рассматриваются как строительный материал 

для предложения, и только будучи включенными в предложение они приобретают 

коммуникативную функцию. 

В отличие от отечественных лингвистов за рубежом многие ученые очень часто 

вкладывают в понятие словосочетание исключительно формально-грамматическое 

содержание. Основное направление в современных зарубежных работах по теории 

словосочетания восходит к взглядам Ф. де Соссюра и развивавшего его воззрения С.И. 

Карцевского. Оба языковеда употребляли в этом смысле термин « синтагма «, причем в 

понятие синтагмы включались как внешние синтагмы (т.е. словосочетания типа  интересная 

книга), так и внутренние синтагмы (т.е. производные слова медвежонок). Синтагмами были 

названы все виды комбинаций определяющего и определяемого. В каждой внешней синтагме 

есть определяющее и определяемое слово. Их взаимное отношение бывает трех видов: 

согласование, управление и примыкание. Соответственно синтагмы распадаются на три 

основных типа: определительные, дополнительные и обстоятельственные. 

Существуют, однако, и концепции, в которых под понятие синтагмы подводятся и 

такие  грамматические словосочетания, в которых компоненты связаны на подчинительным, а 

сочинительным  отношением (типа брат и сестра). Так понимает синтагму, в частности, 

лингвист женевской школы А. Фрей, различающий подчинительные и сочинительные 

синтагмы. 

В американской лингвистике началом учения о словосочетании принято  считать 

появление книги  « Язык «  американского структуралиста Л. Блумфилда в 1933 году. 

Согласно теории Блумфилда словосочетания всех языков мира, а не только в 

английском языке, можно разделить на две основные большие группы: 1) эндоцентрические 

(endocentric) и 2) экзоцентрические (exocentric). Принцип выделения этих  двух групп 

коренным образом отличается от принципа, принятого в отечественном языкознании. 

Согласно Л. Блумфилду эндоцентрическими группами следует считать такие построения, в 

которых одна или  любая из составляющих может заменить всю группу в большей (т.е. в 

расширенной) структуре. Примерами могут служить следующие: poor John, John and Mary  и 

т.д.  

Экзоцентрические словосочетания характеризуются отрицательным признаком и 

определяются как построения, в которых ни одна из составляющих не может заменить всего 

словосочетания в расширенной структуре.  

Дальнейшая субкатегоризация выделенных типов словосочетаний проводится в 

традиционном плане: эндоцентрические делятся на подчинительные (poor John) и 

сочинительные (John and Mary), а экзоцентрические на предикативные (John ran) и 

предложные (beside John). 

Для зарубежной лингвистики характерно отсутствие единого термина для обозначения 

словосочетания. Наиболее распространен термин phrase. Однако наряду с ним широко 

используются и другие, например, word group, word cluster. 

Блумфилд ввел термин для обозначения того члена эндоцентрического словосочетания, 

который может заменить всю группу в большей структуре. В подчинительных 
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эндоцентрических словосочетаниях этот элемент мог именоваться двояко: либо « head», либо 

« centre «.  

Следует упомянуть субкатегоризацию словосочетаний, предложенную Ч. Хоккеттом. 

Она основана на чисто структурном принципе расположения ядра по отношению к другим 

членам словосочетания и включает 4 типа словосочетаний: 

1 тип – ядро в постпозиции – new books 

2 тип – ядро в препозиции – experiment perilous 

3 тип – ядро в центре структуры – as good as that 

4 тип- ядро обрамляет структуру – did not go. 

Дальнейшие уточнения, внесенные в классификацию, разработанную Блумфилдом, 

касаются типов отношений, наблюдаемых внутри словосочетания, что позволило описать 

особые словосочетания, которые не попали в классификацию, предложенную Блумфилдом. В 

результате проведенных исследований были добавлены новые типы синтаксических групп, 

характеризующиеся весьма свободными связями между элементами. Эти построения были 

классифицированы как синтаксические группы, основанные на отношениях паратаксиса и 

названы паратактическими. Примером подобной группы может служить словосочетание Yes, 

please. Все остальные словосочетания были отнесены к гипотактическим, так как они 

основаны на отношениях гипотаксиса, т.е. зависимости. В связи с преобразованием 

классификационной схемы и введением двух новых типов синтаксических построений иную 

оценку получило и исходное деление всех синтаксических групп на два основных типа: 

эндоцентрические и экзоцентрические. Вместо этого на начальном этапе классификации все 

словосочетания, существующие в языке, делятся на две основные группы: 1) словосочетания, 

основанные на гипотаксисе и 2) словосочетания, основанные на паратаксисе. 

Субкатегоризация гипотактических групп затем повторяет блумфилдовскую схему, т.е. все 

гипотактические структуры делятся на эндоцентрические и экзоцентрические. Последующая 

субклассификация эндоцентрических групп дает, как и у Блумфилда, две подгруппы: 

координативные и субординативные.  

Деление словосочетаний на гипотактические и паратактические основано на 

отношениях внутри структуры между составляющими  ее элементами. Следующие этапы 

классификации охватывают только гипотактические построения, попытка субкатегоризовать 

паратактические сочетания не получила широкой поддержки и обычно не применяется.  

    Являясь единицей синтаксиса, словосочетание обладает целым рядом специфических 

черт, которые не присущи изолированным словам вне словосочетания. Смысловые отношения 

в словосочетании гораздо сложнее, чем сумма смыслов, входящих в него слов. Включение 

слова в словосочетание не только влияет на его смысловое значение, но и придает ему ряд 

новых свойств: члены словосочетания приобретают синтаксические функции. Весьма 

показательны в этом отношении атрибутивные группы, образованные двумя 

существительными, где, как известно, возникающее значение целого сочетания зависти не 

только от комбинации смыслового содержания группирующихся элементов, но и от их 

расстановки по отношению друг к другу. Если привести общеизвестный пример, 

неоднократно разбиравшийся в работах по лингвистике, и сравнить две идентичные по 

составу, но различные по аранжировке группы, то влияние взаимного расположения 

элементов на смысл всего отрезка станет очевидным: a dog house – a house dog. Значение 

словосочетания dog house может быть расшифровано как «  a house in which a dog lives «, но 

словосочетание a house dog вовсе не значит « a dog that lives in a house «. 

Интересно сопоставление, приводимое в ряде работ, двух атрибутивных 

словосочетаний субстантивного состава: horse shoes – « подкова « и alligator shoes – « обувь, 

сделанная из крокодиловой кожи «. Группа horse shoes  не обозначает обуви, из лошадиной 

кожи. 

Неравенство семантического значения словосочетания сумме значений его 

составаляющих наблюдается также и в группах иного морфологического состава. Например, в 

группе, состоящей из комбинации « имя прилагательное + имя существительное «, значение 
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прилагательного подвергается модификациям в зависимости от того, с каким 

существительным оно комбинируется. Ср., например, значения прилагательного  white  в 

приведенных ниже словосочетаниях: white hair (an old man with white hair); a white lie (a 

harmless lie); white meat (pork, veal, poultry). Аналогично и в глагольных структурах: to run fast, 

to run a splinter into one’s finger, to run a car into a garage, to run a comb through one’s hair, to run 

for parliament.  

Таким образом, включение в синтаксическое построение изменяет свойства 

комбинирующихся единиц и добавляет к ним такие характеристики, которые им не присущи 

как самостоятельно существующим изолированным словесным единицам, а именно – статус 

определенного члена предложения или словосочетания (определения, дополнения, 

обстоятельства и т.п.). 

В современной отечественной англистике принята классификация словосочетаний 

исходя из их внутренней структуры. Словосочетания делятся на две основные группы: 

ядерные и безъядерные. В отличие от эндоцентрических и экзоцентрических словосочетаний 

эти два типа выделяются исключительно на отношениях внутри  исследуемой группы.  

Ядерные словосочетания – это группа слов, образующих грамматически 

организованную структуру, в которой один из элементов господствует над другими. Этот 

элемент внутри данной группы не подчинен никакому другому элементу той же структуры и 

является вследствие этого ядром данного сочетании. Например: to find an envelope; to run 

quickly, a white sheet, very bright, a book of poems. Отношения в ядерных группах основаны на 

подчинительных связях и могут быть представлены всеми типами подчинительных 

отношений: атрибутивными, объектными и обстоятельственными. Ядром подчинительных 

структур является тот  элемент, чья синтаксическая функция не может быть выявлена в 

пределах рассматриваемой группы. По направлению зависимостей все ядерные 

словосочетания делятся на регрессивные, т.е. структуры, в которых зависимые элементы 

располагаются слева от ядра, и прогрессивные, т.е. структуры, в которых зависимые элементы 

располагаются справа от ядра. Смешанные структуры, т.е. сочетания, в которых зависимые 

элементы расположены по обе стороны ядра, особо не выделяются, так как представляют 

собой комбинации построений с правым и левым распространением словосочетания. 

Безъядерные словосочетания выделяются на основании отсутствия ядра внутри 

группы. Они очень разнообразны по внутренней структуре, и составляющие могут быть 

связаны одним из следующих типов статусных отношений: 1) взаимозависимостью, 2) 

сочинением, 3) аккумуляцией. Дальнейшая субкатегоризация безъядерных словосочетаний 

позволяет различать две группы: 1) независимые и 2) зависимые. Независимые безъядерные 

словосочетания характеризуются возможностью быть идентифицированными как 

синтаксически организованные структуры без привлечения добавочного контекста: he runs, 

red and green, ladies and gentleman. Зависимые же группы требуют для своей идентификации 

дополнительного контекста, который не является частью 

исследуемой группы: (to find) the car gone, wise old (men). Независимые словосочетания 

делятся на разноклассные и одноклассные. Независимые разноклассные состоят из 

сочинительных групп с союзным соединением: politely but without interest; noisily and waving; 

sad and troubled либо из взаимозависимых: he runs; the door closed). Независимые 

одноклассные группы включают только сочинительные образования союзного типа: red and 

green, Tom and Mary. 

Зависимые разноклассные группы представлены аккумулятивными структурами 

((walked) quietly across the road towards the shop) и взаимозависимыми, основанными на 

вторичной предикации ((to find) the car gone; ( may think) it very silly). 

Наибольшее количество составляющих характерно для безъядерных взаимозависимых 

сочетаний и для ядерных построений. Безъядерные взаимозависимые первично-

предикативные сочетания представляют собой схему двусоставного предложения, таким 

образом, этот тип сочетания обладает наибольшими способностями расширения структуры. В 

ядерных построениях способности к увеличению числа зависимых компонентов не так 
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велики. Наибольший объем группы можно ожидать в сочетаниях с глагольным ядром, так как 

глаголы обладают способностью комбинироваться с несколькими типами дополнений и со 

значительным числом разновидностей обстоятельств. 

Принципы установления границ словосочетаний различны для ядерных и безъядерных 

структур. В ядерных словосочетаниях объем группы ограничен тем количеством 

синтаксических связей, которое может воспринять данное ядро. Проверка границ ядерной 

структуры должна быть проведена на базе расширенного контекста, включающего 

анализируемое словосочетание. При изъятии ядра все оставшиеся незанятыми связи и, 

соответственно, соотнесенные с ними элементы принадлежат к анализируемой группе. 

Например, в предложении: Mr. Brown bought some really fantastic presents для установления 

объема и границ ядерной структуры, занимающей позицию дополнения, необходимо изъять ее 

ядро « presents «, и тогда последовательность слов «  some really fantastic « остается как бы с 

незанятыми фразами, и является полным составом рассматриваемой группы. Таким образом, 

границы ядерного словосочетания определяются по тому, какие элементы остаются с 

незанятыми связями после изъятия ядра. Для безъядерных словосочетаний установление 

границ базируется на ином принципе идентификации: одной безъядерной группой является 

сочетание, содержащее только один тип синтаксической связи на уровне анализа. Это значит, 

что в одном безъядерном словосочетании могут быть элементы с иными синтаксическими 

связями, только более низкого уровня, а именно отношения типа атрибутивных или 

обстоятельства степени.      

Общеизвестно, что для любого словосочетания минимальное количество 

составляющих должно быть представлено двумя комбинирующимися единицами, в 

противном случае не возникнет словосочетания. Словосочетание не может состоять менее чем 

из двух единиц. Теоретически количество членов любой синтаксически организованной 

группы может быть сколько угодно велико, но в действительности объем группы 

регулируется определенными ограничениями различного порядка. Как показывает материал, 

наибольшее количество составляющих характерно для безъядерных взаимозависимых 

сочетаний, основанных на отношениях первичной предикации, и для ядерных построений.  

В заключение следует еще раз подчеркнуть, что словосочетание – единица синтаксиса, 

возникающая на ярусе, предшествующем предложению, и является, таким образом, единицей 

более низкого уровня, чем предложение. Несмотря на разногласия, касающиеся сути и прирды 

словосочетания наиболее убедительной представляется точка зрения, согласно которой 

синтаксическая единица, называемая словосочетанием, - это любая синтаксически 

организованная группа, состоящая из комбинации либо знаменательных слов типа  to disregard 

the remark, busy life, very new, либо служебного и знаменательного слов типа  on the beach, 

under the net, in the corner, связанных любым из существующих типов синтаксической связи. 

Теория словосочетания занимается изучением построения словосочетаний, т.е. исследует их 

структуру, принципы расстановки элементов по отношению друг к другу, форм, которые 

могут комбинироваться, и синтаксических связей, устанавливаемых между элементами. 

Супрасегментные элементы не входят в описание и изучение словосочетаний. Следовательно, 

словосочетание представляет собой линейную языковую единицу, которая, включаясь в речь, 

может выступать либо как часть предложения, либо как целое предложение, получая при этом 

не только интонационную окраску и соответствующие фразовые ударения, но и 

коммуникативную направленность.   

                     

                                       ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

1. Что изучает синтаксис? 

2.На какие разделы членится синтаксис? 

3.Кто и когда впервые использовал термин « синтаксис»? 

4.Кем было положено начало синтаксису частей речи? 
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5.Какие 3 основные точки зрения на предмет синтаксиса можно выделить в 

лингвистике ХХ века? 

6.Что изучает теория словосочетания? 

7.Что понимается под синтагмой? 

Лекция № 9 

 

1. Теоретическая грамматика первого иностранного языка 

2. Раздел 9. Виды предложений.  

3. Цели занятия:  

1) овладение методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 

восприятию исходного высказывания,  

2) развитие способности осуществлять устный последовательный перевод и устный 

перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральных 

характеристик исходного текста  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Части речи и члены предложения. Номинативная структура  

предложения. Предикативный аспект предложения. 

Предикативность. Типы предложений в английском языке. 

Классификация предложений. Простое предложение, сложное 

предложение. 

Лекция, визуальные 

средства 

2 Классификация предложений. Простое предложение, сложное 

предложение. Сложноподчиненное предложение. Типы 

сложноподчиненных предложений. Главное и придаточное 

предложения. Сложносочиненное предложение. 

Лекция, визуальные 

средства 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

В лингвистике существует не менее 300 определений предложения, что само по себе 

уже говорит о сложности и противоречивости этого понятия. За весь многовековой период 

лингвистических исследований было предпринято немало попыток сформулировать 

удовлетворительное во всех отношениях определение предложения. 

 Все эти попытки можно разбить на несколько основных разрядов в зависимости от 

того, что положено в основу каждого из определений: логическое; 

    психологическое; 

    фонетическое; 

     графическое; 

грамматическое. 

Первый из названных типов определений – логический – является древнейшим  и 

восходит к Аристотелю. Со времени Аристотеля и до середины 19 века предложение 

рассматривалось в тесной связи с логическим суждением: даже сам термин употреблялся и по 

отношению к предложению, и по отношению к логическому суждению. Заметим, что в 

школьных учебниках до настоящего времени бытует логическое определение предложения 

как группы слов, выражающих законченную мысль. Очень часто факты языка искусственно и 

насильственно подгоняются под универсальную логическую форму суждения S есть P вне 

зависимости от того, представлены ли в каждом конкретном предложении языка формы, 

реализующие логический субъект и логический предикат. Логический подход заставлял 
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приписывать свойство двусоставности даже таким однословным предложениям, как  Silence; 

spring и т.п. 

Неприемлемость такой точки зрения стала очевидной для представителей 

психологического направления в языкознании, которые пытались описать предложение в 

терминах представлений, возникающих в сознании говорящего в момент речи. С этой точки 

зрения предложение есть совокупность индивидуальных представлений говорящего, 

выраженных в языковой форме. Психологическое понимание предложения было очень 

распространено в лингвистике конца 19 начала 20 века. Наиболее ярким представителем 

психологического направления в лингвистике был Г. Пауль. Между психологический и 

логической точками зрения на предложение нет принципиальной разницы, поскольку и для 

той и другой характерно при определении предложения полное игнорирование собственно 

языковых признаков. Типичное фонетическое определение предложения основывается на 

таких явлениях, как просодия, паузировка, и выглядит следующим образом: « Предложение 

есть сегмент речи, обладающий интонационной завершенностью и отделенный от других 

сегментов речи паузами». 

Четвертый тип – графический – определяет предложение как последовательность слов, 

ограниченных на письме точкой.  

В качестве критерия при выделении предложения как коммуникативной единицы 

выдвигается, например, ограниченность речевого отрезка паузами. Именно в таких терминах 

определяют предложение (utterance, точнее высказывание) представители дескриптивного 

направления З. Хэррис, Ч. Фриз. Как легко заметить, эти определения, несмотря на 

кажущуюся объективность, по существу, апеллируют к языковому сознанию говорящего, 

оставляя ему решать вопрос о законченности высказывания.  

Наибольшую известность и распространение в лингвистике ХХ века получили 

грамматические определения предложения. Исследования 60-80 –х годов 20 века показали, 

что предложение как грамматическая единица не может изучаться в отрыве от его 

лексического наполнения. Лексические ограничения накладываются почти на все 

грамматические образцы предложения и на правила его функционирования. Лексическим 

составом  во взаимодействии с грамматической организацией предложения предопределяется 

его семантическая структура. Таким образом, в анализе предложения практически снимается 

бывшее еще до 50-х годов традиционным противопоставление грамматического  и 

лексического аспектов. Лексический фактор становится одним из важнейших в анализе 

предложения как синтаксической единицы. 

Предложение обладает большим прагматическим потенциалом. Язык представляет 

говорящему или пишущему разнообразные возможности выразить в предложении свое 

отношение к предмету речи, к ситуации, о которой сообщается, к адресату. 

Эта прагматическая триада, реализующаяся в разных предложениях или полностью, 

или в какой-то своей части и взаимодействующая с его семантической структурой, делает 

предложение языковой единицей, обладающей глубоким смысловым строением. 

Предложение как информативная единица обладает большими строевыми и 

коммуникативными возможностями. Оно несет в себе сообщение, как правило, не 

изолированно, а в окружении других единиц (предложений, высказываний) и связано с ними 

содержательными, а часто и синтаксическими отношениями. Входя в текст в качестве его 

структурирующего компонента, предложение вместе с другими единицами организует  

сверхфразовое единство и соотносит его части друг с другом. 

В настоящее время  в описании предложения принято разграничивать два уровня – 

уровень синтаксической структуры и уровень семантико-синтаксической структуры. 

Основными признаками, характеризующими предложение со стороны его формы, 

являются два других – предикативность и модальность. 

Соотношение этих признаков устанавливается в зависимости от понимания 

предикативности. Если под предикативностью подразумевается сказуемость, то модальность 

становится более широким признаком, чем предикативность, так как она может быть 
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выражена не только сказуемым, но и интонацией, модальными словами. Однако в 

большинстве работ предикативность вслед за Виноградовым В.В. признается понятием более 

широким, чем модальность. Предикативность, по определению В.В. Виноградова, - это 

отнесенность содержания высказывания к действительности. Она представлена в категориях 

модальности, синтаксического времени и синтаксического лица. 

Предикативность как основной содержательный признак предложения часто 

рассматривается как свойство, характеризующее не все предложение, а его структурное ядро, 

называемое моделью предложения, структурной схемой или ядерным предложением. В 

соответствии с такой постановкой вопроса предикативность стала рассматриваться как 

признак конструктивного минимума предложения, его структурной схемы, которая 

реализуется, или развертывается, с помощью синтаксических приемов распространения в 

полную структурную модель. 

Традиционно структурные классификации предложения были основаны на 

противопоставлении односоставных предложений двусоставным. В основе двусоставных 

предложений лежит подлежащно-сказуемостная структура, односоставные предложения 

имеют один главный член, который не является ни подлежащим, ни сказуемым. Структурное 

членение предложений дополнялось членением их на полные или неполные, на 

распространенные или нераспространенные. 

Кроме структурной классификации проводилась также классификация предложений по 

значению подлежащего и по цели высказывания. Первый признак позволил выделить личные, 

безличные и неопределенно-личные предложения; второй – утвердительные, вопросительные, 

побудительные и восклицательные предложения. В настоящее время многие исследователи 

выводят восклицательные предложения из числа коммуникативных типов предложения и 

выделяют их в отдельный тип, так как они выражают лишь интенсивность тона, а не 

изменение коммуникативной установки говорящего. Деление предложений на три класса  с 

различной целевой установкой пересекается с делением на два класса предложений с разной 

эмоциональной окраской (т.е. предложения восклицательные и невосклицательные, или 

эмоциональные и неэмоциональные). 

По логическому признаку утверждения/отрицания предложения делились на 

утвердительные и отрицательные. 

Впоследствии вместо традиционного членения предложений на структурные типы 

были предложены более дробные структурные классификации. Так, в пределах двусоставных 

предложений стали выделять ядерные предложения, т. е. комбинации членов предложения, 

которые не могут быть удалены без нарушения структурного смысла предложения. Причем 

разные исследователи руководствовались различными принципами, в зависимости от чего 

изменялось и возможное количество ядерных предложений. При этом неизменным оставалось 

одно – ядерные предложения рассматривались как структурное ядро, лежащее в основе всего 

разнообразия предложений, существующих в том или ином языке.  

В зарубежной англистике наибольшую известность получила семичленная 

классификация ядерных предложений. Так, например, авторы « Грамматики современного 

английского языка для университетов « Р. Кверк, С. Гринбаум, Дж. Лич и Я. Свартвик 

выделяют следующие семь типов предложений: 

1. SVA  Mary is in the house. 

2. SVC Mary is kind / Mary is a nurse. 

3. SVO Somebody caught the ball. 

4. SVOA I put the plate on the table. 

5. SVOC We have proved him wrong / a fool. 

6. SVOO She gives me expensive presents. 

7. SV The child laughed. 

В отечественной лингвистике были выделены ядерные предложения на основе 

конструктивной значимости членов предложений. Ядром предложения, т.е. его 

конструктивным центром считается глагол-сказуемое. Конструктивно-значимые члены 
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(компоненты) предложения тесно связаны с ним дистрибутивной связью, т.е. они не могут 

быть изъяты без нарушения его структурной целостности. 

Почепцов Г.Г. выделяет с учетом различных комбинаций конструктивно-значимых 

компонентов 39 моделей ядерных предложений. Приведем 10 моделей, основанных на 

различной сочетаемости глаголов с дополнениями:  

                     1. Подл.- сказ.: They smoked. 

     2. Подл.-сказ.-прям.доп.объекта: He used a match. 

3. Подл.-сказ.-прямое доп. объекта-доп. адресата: he had given her money. 

4.Подл.-сказ.- два прям. доп. объекта : I asked you a question. 

5.Подл.- сказ.-предл. доп. объекта : Holmes looked at his watch. 

6.Подл.-сказ.-пред.доп.объекта- доп.адресата: The blonde reminded me of Cass. 

7.Подл.-сказ.-два предл.доп. объекта : In all these the Board agreed with me. 

8.Подл.-сказ.- прям. доп. объекта-предл.доп.объекта: Bessy kissed him on the cheek. 

9.Подл.-сказ.- прямое доп.объекта- предл.доп.объекта – доп.адресата: Jan has been 

telling me all about it. 

10. Подл.-сказ.-доп.адресата: I was telephoning her. 

Следующие 14  моделей дают различную сочетаемость глагола с обстоятельствами. 

Далее следуют модели, основанные на глаголе-сказуемом в форме страдательного 

залога, глаголе-связке, конструкциях there is, here is, и заключает список модель 

односоставного предложения. 

В отечественной лингвистике существует и иной подход, согласно которому модели 

предложения выделяют по типам синтаксической связи. В английском предложении 

различают следующие типы связи: предикативная, подчинительная (субординативная), 

координативная, интродуктивная и вторично-предикативная. Различные комбинации данных 

типов синтаксической связи создают так называемые юнкционные модели.  

Выявление общих закономерностей в структуре предложения позволило говорить о 

возможности построения парадигмы предложения. Вопрос о синтаксической парадигме на 

материале русского языка был разработан следующим образом: предлагается считать членами 

одной парадигмы предложения одной и той же структуры, имеющие разные временные и 

модальные планы. При построении парадигмы по типу морфологической парадигмы за 

исходную форму принимается предложение с глаголом в форме изъявительного наклонения, 

членами же парадигмы выступают предложения той же структурной модели, но с глаголом в 

других морфологических формах. Принцип построения парадигмы по изменению глагольных 

форм подвергся критике со стороны многих лингвистов, однако интерес к построению 

синтаксических парадигм не ослабевает и в настоящее  время. 

В зарубежной англистике было предложено выделять два типа синтаксических 

парадигм: 1) флективную и 2) деривационную. Уже сами названия парадигм показывают, что 

в основу их выделения были положены принципы построения морфологических парадигм.  

Статус предложения как феномена языка проявляется в том, что оно всякий раз 

строится в соответствии с той или иной языковой моделью (схемой), набор которых 

ограничен, конечен и является идиоэтническим, то есть специфическим для каждого 

конкретного языка. Как мы видели выше, количество моделей, в соответствии с которыми 

строятся предложения, варьируется у разных авторов в зависимости от классификации. 

Остановимся на двух моделях – функциональной и категориальной - которые могут лежать в 

основе предложений. 

Функциональная модель предложения опирается на понятие члена предложения и 

описывается в терминах  « субъект», « предикат», » объект» и т.д. 

Категориальная модель в отличие от функциональной отражает частеречную природу 

слов, входящих в состав предложения, и описывается в терминах « существительное «, « 

глагол», « прилагательное» и т.д. 

 В данной лекции мы ограничились рассмотрением вопросов формального синтаксиса. 

Причины вариативности, как правило, находятся за пределами конструктивного синтаксиса и 
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определяются разнообразием коммуникативно-содержательных параметров предложения, 

описанию которых мы  посвятим следующие  лекции курса.   

 

   ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

1.Чем вызваны сложности в отнесении предложения к тому или иному типу? 

2. Какие факторы делают затруднительным определение предложения? 

 3. Какие типы определений вам известны? 

4.Что имеется в виду под грамматическим аспектом предложения? 

5.Какие классификационные схемы предложений вам известны? 

6. Дайте определение предикативности. 

7. Как осуществляется категориальное моделирование предложения? Составьте 

категориальную модель любого английского предложения. 

8. Как осуществляется функциональное моделирование предложения? Составьте 

функциональную модель любого английского предложения (можно того предложения, 

которое вы выбрали для выполнения предыдущего задания). 

Лекция № 10 

 

1. Теоретическая грамматика первого иностранного языка 

2. Раздел 10. Главные и второстепенные члены предложения. Их особенности.  

3. Цели занятия:  

1) развитие способности осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм  

2) овладение понятийным аппаратом философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для 

решения профессиональных задач.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Основные члены прдложения. Их классификация. Лекция, визуальные 

средства 

2 Вторстепенные члены предложения. Их классификация. Лекция, визуальные 

средства 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Предложения в английском языке, как и предложения русского языка, состоят из 

определенных частей (членов), знание которых поможет не только правильно строить 

предложения на английском языке, но и понимать уже готовые предложения. Члены 

предложения не следует путать с частями речи. 

В английском языке не существует единого подхода в определении членов 

предложения. Часто предложение в английском языке условно делят на две главные части:  

the Subject (Подлежащее) и the Predicate (Предикат, сказуемая часть).  

Sally can run really fast. – Салли может бегать очень быстро. 
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That young girl in a blue dres buys some ice cream here every day. – Та маленькая девочка 

в голубом платье покупает здесь мороженое каждый день. 

Однако, также могут выделяться и второстепенные члены: Object (Дополнение), 

Attribute (Определение) и Adverbial Modifier (Обстоятельство), подробно рассмотренные в 

отдельной статье. 

Подлежащее в английском предложении выражает лицо или предмет, который 

совершает действие, или же предмет или лицо, о котором идет речь в предложении.  

The weather is fine today! – Погода сегодня хорошая! 

Kate hates watching TV. – Кейт ненавидит смотреть телевизор. 

В пассивном залоге подлежащим является предмет или лицо, над которым совершается 

действие. 

Naughty students will be punished. – Непослушные ученики будут наказаны. 

My phone was broken by my brother. – Мой телефон был сломан моим братом. 

Для того, чтобы определить подлежащее в предложении, нужно отыскать глагол 

(сказуемое) и к нему поставить вопрос What? (что?) или Who? (кто?). 

Charles didn’t come last night. – Чарльз не приходил прошлым вечером. 

Who didn’t come last night? Charles. – Кто не приходил прошлым вечером? Чарльз. 

Следует помнить, что в предложениях с конструкцией There is / There are слово there не 

является подлежащим, а используется как вводное слово («формальное подлежащее»). В 

таких предложениях настоящее подлежащее следует за глаголом to be в нужной временной 

форме (is, are, was, were, will be). 

There are two books on the table. – На столе лежат две книги. 

В английском языке выделяют три типа подлежащих: Simple Subject (простое 

подлежащее), Compound Subject (составное подлежащее) и Full Subject (полное подлежащее). 

Simple Subject (простое подлежащее) состоит из одного главного слова (часто местоимения 

или существительного без артиклей), отвечающего на вопрос What? (что?) или Who? (кто?). 

She is beautiful. – Она прекрасна 

Matthew forgot to call me. – Мэтью забыл позвонить мне. 

Compound Subject (составное подлежащее) состоит из двух или более простых 

подлежащих, которые относятся к общему сказуемому (предикативу). Full Subject или 

Complete Subject (полное подлежащее) состоит из простого подлежащего или же составного 

подлежащего (ключевых слов) и других слов, которые к нему относятся (артикли, 

притяжательные местоимения, прилагательные и другие). В полные и составные подлежащие 

могут входить второстепенные члены предложения, которые относятся к подлежащим, 

например, Attributive (определение). Подлежащее чаще всего выражается существительным 
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или местоимением, однако может также выражаться герундием, инфинитивом глагола, 

причастием, числительным или другими частями речи в виде цитат. 

Jack is ill. – Джек заболел. (существительное) 

They will come soon. – Они скоро придут. (местоимение) 

Playing the guitar was his hobby. – Игра на гитаре была его хобби. (герундий) 

To live is to work. – Жить - это работать. (инфинитив) 

The wounded were sent to the hospital. – Раненые были отправлены в госпиталь. 

(причастие). 

В некоторых предложениях английского языка подлежащее опускается и предложение 

состоит только из сказуемой части. Это характерно для предложений, выражающих приказы, 

запреты, просьбы, так как подлежащее известно из контекста. 

Stop! – Стоять! 

Give it to me, please. – Дай это мне, пожалуйста. 

Сказуемое (предикат) в английских предложениях указывает на действие, совершаемое 

подлежащим, или же описывает состояние и то, что с подлежащим происходит. Основой 

сказуемого всегда является смысловой, модальный или вспомогательный глагол. 

His daughter is still very small. – Его дочка еще очень маленькая. 

My mum is cooking at the moment. – Моя мама занята готовкой сейчас. 

Как и подлежащее, сказуемое в английских предложениях делится на три типа: Simple 

Predicate (простое сказуемое), Compound Predicate (составное сказуемое) и Full / Complete 

Predicate (полное сказуемое). Simple Predicate (простое сказуемое) состоит только из глагола в 

определенной личной или временной форме. 

Kate likes you. – Ты нравишься Кейт. 

You disturb him. – Ты ему мешаешь. 

Фразовые глаголы, хотя и состоят из глагола и предлога (а также иногда 

существительного), в предложении также выступают в качестве простого сказуемого, так как 

имеют единое значение. 

Help! Jack passed out! – Помогите! Джек потерял сознание! 

Compound Predicate (составное сказуемое) может состоять из нескольких простых 

сказуемых, которые относятся к общему простому или составному подлежащему. 

Kelly and Jane called Peter and invited him to their party. – Келли и Джейн позвонили 

Питеру и пригласили его на свою вечеринку. 

К составному сказуемому также относятся модальные, вспомогательные или фразовые 

глаголы с неличностными формами смыслового глагола (герундий, причастие). Такие 
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составные сказуемые называются Compound Verbal Predicates (составные глагольные 

сказуемые).  

I am working now. – Я сейчас работаю. 

I haven’t finished my work yet. – Я еще не закончил свою работу. 

Также к составным относятся сказуемые, состоящие из глаголов-связок в личной форме 

и предикативов.  

Predicative (предикатив) – это именная часть составного сказуемого, которая дает 

характеристику подлежащему. Часто предикатив выражается существительным, 

прилагательным, числительным, местоимением и др. Такие составные сказуемые называются 

Compound Nominal Predicates (составные именные сказуемые).  

He is nobody. – Он - никто. 

My father is an engineer. – Мой отец - инженер. 

Full Predicate или Complete Predicate состоит из простого или составного сказуемого и 

всех второстепенных членов предложения, которые относятся и зависят от данного 

сказуемого.  

Kate doesn’t like you. – Ты не нравишься Кейт.  

My friend Matt is a kind and intelligent guy. – Мой друг Мэтт – добрый и умный парень.  

В английском языке, в отличие от русского, подлежащее и сказуемое являются 

незаменимыми компонентами для построения правильного предложения. Они являются 

основой любого английского предложения. Однако, важно также и правильное использование 

второстепенных членов предложения, так как они дополняют информацию, выраженную 

подлежащим и сказуемым, обогащают речь говорящего и делают ее более выразительной. 

Второстепенные члены предложения в английском предложении выражают 

дополнительную информацию, разъясняют и расширяют информацию, которую несут 

подлежащее и сказуемое, а также другие члены предложения. 

Kate walks. - Кейт идет. 

Little Kate walks fast. - Маленькая Кейт идет быстро. 

Второстепенные члены предложения могут зависеть от подлежащего, сказуемого или 

от других второстепенных членов. Выделяют Object (дополнение) и так называемые Modifiers 

(модификаторы): Attribute (определение) и Adverbial Modifier (обстоятельство). 

The Object (дополнение) – второстепенный член предложения, обозначающий предмет 

или лицо, над которым совершается действие, выраженное сказуемым. Дополнение в 

английском языке может быть выражено существительным, местоимением, герундием, 

инфинитивом глагола или прилагательным и причастием, которые используются в качестве 

существительных. 
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Let’s drink tea! – Давайте пить чай! (существительное) 

Give it to me right now! – Дай это мне сейчас же! (местоимение) 

I don’t like reading SF. – Я не люблю читать научную фантастику. (герундий) 

The policeman ordered to stop. – Полицейский приказал остановиться. (инфинитив) 

We should honor the dead. – Мы должны чтить память погибших. (прилагательное) 

Дополнение в английских предложениях бывает трех видов: Direct Object (прямое 

дополнение), Indirect Object (непрямое дополнение) и Cognate Object (родственное 

дополнение). The Direct Object (прямое дополнение) выражает предмет или лицо, над которым 

непосредственно совершается действие. Оно зависит от сказуемого, выраженного переходным 

глаголом, и используется без предлогов. 

I will help you. – Я помогу тебе. 

Can you play chess? – Ты можешь играть в шахматы? 

The Indirect Object (непрямое дополнение) выражает в большинстве случаев 

одушевленный предмет (реже неодушевленный), для которого осуществляется действие. 

Непрямое дополнение бывает двух типов (1-го и 2-го), и в зависимости от типа непрямые 

дополнения могут использоваться как с предлогами, так и без них. Непрямое дополнение 

первого типа указывает на лицо (реже предмет), которому адресовано действие сказуемого 

(для которого это действие происходит) и используется после переходных глаголов, у которых 

уже есть прямое дополнение. В зависимости от положения в предложении, такое дополнение 

может использоваться с предлогом или без него. Непрямое дополнение используется без 

предлога, когда стоит перед прямым дополнением. 

Buy me some milk, please. – Купи мне молока, пожалуйста. (milk – прямое дополнение) 

He will teach John French. – Он научит Джона французскому языку. (French – прямое 

дополнение) 

Однако, после переходных глаголов to explain (объяснять), to suggest (предлагать), to 

announce (оглашать), to introduce (представлять), to repeat (повторять), to dedicate (посвящать), 

to interpret (толковать) и некоторых других непрямое дополнение всегда используется с 

предлогом to, даже если стоит перед прямым дополнением. 

I will repeat to you my question. – Я повторю для вас свой вопрос. 

Если непрямое дополнение стоит после прямого дополнения, то оно используется с 

предлогом (to, реже for). В этом случае непрямое дополнение сильнее акцентируется. 

Buy some milk for me, please. – Купи молока для меня, пожалуйста. (milk – прямое 

дополнение) 

Непрямое дополнение всегда стоит после прямого, если оно (прямое дополнение) 

выражено местоимением it (это). 
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Give it to me. – Дай это мне. 

Некоторые переходные глаголы могут использоваться с непрямым дополнением, но без 

прямого. В этом случае непрямое дополнение также используется с предлогом. 

Mum, can you read to us? – Мам, ты можешь нам почитать? 

Непрямое дополнение второго типа не всегда указывает на адресата действия и чаще 

используется после непереходных глаголов, чем переходных. Такое непрямое дополнение 

всегда используется с предлогами. 

Don’t shout at me! – Не кричи на меня! 

Прямое и непрямое предложное дополнения могут быть simple objects (простыми), 

состоящими из одного слова или словосочетания, или complex objects (сложными). Complex 

Object (сложное дополнение) – особая конструкция, которая состоит из двух компонентов, 

один из которых – существительное в именительном или притяжательном падеже или же 

местоимение в объектном или притяжательном падеже. Второй компонент выступает в 

качестве сказуемой части и выражается инфинитивом глагола, причастием, герундием, реже 

существительным, прилагательным. Такие конструкции неделимы, поэтому в предложении 

рассматриваются как отдельный целый член предложения. В зависимости от глагола в 

сказуемом главного предложения, сложное дополнение может использоваться с предлогом 

или без него. 

Matt observed Rachel turn red. – Мэтт заметил, как покраснела Рейчел. (инфинитив без 

частицы to) 

Kate thinks herself very beautiful. – Кейт думает, что она очень 

красивая.(прилагательное, опускается глагол-связка to be) 

I want Jack and Sally to come to my party. – Я хочу, чтобы Джек и Салли пришли на мою 

вечеринку. (инфинитив с частицей to) 

The Cognate Object («родственное» дополнение) – особый вид дополнения в 

английском языке. Его особенность состоит в том, что, в основном, оно используется с 

непереходными глаголами но без предлогов, а также является однокоренным словом с 

глаголом, от которого зависит, или схожим с ним по значению. 

Mr. Johnson lived a happy life. – Мистер Джонсон прожил счастливую жизнь. 

The Attribute (определение) – второстепенный член предложения, который дает оценку 

существительным, местоимениям и другим частям речи в предложении, которые 

используютися к качестве существительного. В предложении определение чаще всего зависит 

от подлежащего, дополнения, а также именной части сказуемого. 

This little dog is so cute! – Эта маленькая собачка такая милая! 



75  

Определение в предложении может стоять как перед словом, от которого зависит 

(prepositional attribute), так и после него (postpositional attribute). 

Prepositional attribute 

My friend will come soon. – Мой друг скоро придет. 

Postpositional attribute 

That guy is a friend of mine. – Этот парень - мой друг. 

Определение в английском предложении может выражаться разными способами, 

однако довольно часто оно выражается прилагательным или причастиями (а также 

причастными фразами). 

There is a big dog in our garden. – В нашем дворе находится (какая-то) большая собака. 

We saw a destroyed house. – Мы увидели разрушенный дом. 

Также определение часто выражается разными видами местоимений. Притяжательные 

местоимения при переводе на русский часто могут опускаться. 

My car is old. – Моя машина старая. 

Wash your hands, please. – Вымой руки, пожалуйста. 

Определение в английских предложениях может быть выражено порядковым или 

количественным числительным. 

I will buy two apples – for you and John. – Я куплю два яблока - для тебя и Джона. 

Show me the second part of the contract. – Покажи мне вторую часть контракта. 

Определение также может быть выражено существительным. При переводе на русский 

язык такие определения часто передаются прилагательными. 

Mr. Todd was a village doctor. – Мистер Тодд был деревенским лекарем. 

Определением также выступает существительное в притяжательной форме. Такое 

определение может стоять как перед определяемым словом, так и после него. 

Kerry’s brother works as a lawyer. – Брат Керри работает юристом. 

Иногда определением в английском языке могут становиться наречия, если они зависят 

от существительного.  

The room above was small and dark. – Комната наверху была маленькой и темной. 

Особым типом определений являются так называемые prepositional phrases 

(предложные фразы) – сочетания существительного с предлогом. Проблемой такого 

определения является то, что его можно перепутать с непрямым дополнением. Следует 

помнить, что определение всегда зависит от именных частей речи (существительного, 

местоимения, числительного), а дополнение чаще всего относится к сказуемой части 

(глаголу). 

I would like a cup of tea, please. – Мне чашечку чая, пожалуйста. 
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Apposition (приложение) – особый вид определения в английском языке, которое 

выражается существительным (с или без сопутствующих слов). Приложение объясняет или 

дополняет существительное (или местоимение), от которого зависит, и дает ему другое 

название. Приложения подразделяются на Close apposition (необособленное приложение) и 

Loose apposition (обособленное приложение). Close Apposition (необособленное приложение) – 

приложение, которое тесно связано с обозначаемым словом и не выделяется запятыми. Оно 

выражается именем нарицательным и часто зависит от подлежащего или дополнения, 

выраженных именами собственными (именами людей или географическими названиями). 

Aunt Molly will come tomorrow. – Тетя Молли завтра приедет. (aunt – apposition) 

Loose apposition (обособленное приложение) – приложение, которое менее тесно 

связано с обозначаемым словом по смыслу и отделяется запятыми. Обособленное приложение 

несет дополнительную информацию и часто называется вставкой. 

Craig Smith, my university professor, always helps me with my projects. – Крег Смитт, мой 

университетский профессор, всегда помогает мне по моим проектам. 

The Adverbial Modifier (обстоятельство) – второстепенный член предложения, который 

дополняет глагол, прилагательное или наречие, то есть зависит от сказуемой части 

предложения. Обстоятельство поясняет, каким образом, когда, где и как выполняется действие 

или протекает состояние, выраженное в сказуемой части. 

Linda runs fast. – Линда быстро бегает. 

В зависимости от своего значения, обстоятельства в английском языке делятся на 

несколько видов. 

Adverbial Modifiers of time (обстоятельства времени). 

Let’s do it tomorrow. – Давай сделаем это завтра. 

Adverbial Modifiers of frequency (обстоятельства частоты) – поясняет, как часто 

повторяется или происходит действие. 

I often buy fruits at this shop. – Я часто покупаю фрукты в этом магазине. 

Adverbial Modifiers of place and direction (обстоятельства места и направления). 

Don’t go there! – Не ходи туда! 

Adverbial Modifiers of manner (обстоятельства образа действия) – поясняет, как именно 

протекает действие или состояние. 

He so obviously likes you. – Ты ему нравишься и это так явно. 

Adverbial Modifiers of degree and measure (обстоятельства степени и меры) – поясняет, в 

какой степени присутствует определенный признак или выполняется действие. 

I feel pretty tired. – Я довольно устал. 

Adverbial Modifiers of cause (обстоятельства причины). 



77  

We can’t go outside because of the storm. – Мы не можем выйти на улицу из-за шторма. 

Adverbial Modifiers of comparison (обстоятельства сравнения). 

Jane dances better than me. – Джейн танцует лучше меня. 

Adverbial Modifiers of purpose (обстоятельства цели). 

Gentlemen rose to express their disapproval. – Джентльмены поднялись, чтобы выразить 

свое несогласие. 

Adverbial Modifiers of concession (обстоятельства уступки, допущения). 

Though tired, Mark continued to work. – Несмотря на усталость, Марк продолжал 

работать. 

Adverbial Modifiers of result and consequences (обстоятельства результата и 

последствий). 

She is too smart to do it. – Она слишком умна, чтобы сделать подобное. 

Adverbial Modifiers of condition (обстоятельства условия) – поясняет, при каком условии 

возможно исполнение действия. 

Call me in case you need some help. – Позвони мне, если тебе нужна помощь. 

Обстоятельства в английском предложении могут быть выражены несколькими 

способами. Часто, как и в русском языке, обстоятельства выражаются наречиями. 

You are obviously tired. – Ты определенно устал. 

Также обстоятельства могут быть выражены с помощью Absolute constructions 

(самостоятельных оборотов). 

Absolute constructions (самостоятельные обороты) – это особые причастные 

конструкции, выполняющие роль обстоятельства времени, причины, условия и т.д. Их 

особенностью является то, что в этих конструкциях есть свое подлежащее, отличное от 

подлежащего главного предложения, а сказуемая часть выражена причастием или опущена 

вовсе (опускается глагол-связка to be). 

He ran away, his eyes full of fear. – Он убежал, переполненный ужасом. 

Лекция № 11 

 

1. Теоретическая грамматика первого иностранного языка 

2. Раздел 11. Синтаксис текста. Динамический синтаксис. Прагматика  дискурса.  

3. Цели занятия:  

1) развитие способности осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм, 

2) овладение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей.  
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4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Текст как продукт речевой деятельности. Связность, цельность и 

завершенность как базовые признаки (категории) текста. 

Элементарная единица текста – высказывание. 

Лекция, визуальные 

средства 

2 Синтаксическая связь предложений в тексте: ретроспективная, 

проспективная. Актуальное членение предложения на исходно-

информационную часть (тема) и ядерно- информационную часть 

(рема). Роль функционального ядра в реализации прагматической 

установки высказывания. 

Лекция, визуальные 

средства 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

В середине 20 века все более широкое распространение в лингвистике получило 

мнение о том, что предложение не является высшей синтаксической единицей, как это 

считалось ранее. Лингвисты отмечали, что предложение лишь относительно структурно и 

семантически самостоятельно, а полную завершенность оно получает в составе текста. Текст 

как коммуникативная система высшего ранга является в последние годы объектом 

пристального внимания не только лингвистов, но и философов, психологов, герменевтиков, 

историков. Под текстом в широком смысле понимается осмысленная последовательность 

любых знаков, имеющая коммуникативную направленность.  

В языкознании текст (от лат. Textus – ткань, сплетение, соединение) определяется как 

последовательность словесных знаков, обладающая связностью и цельностью на формальном 

и смысловом уровнях. При этом выделяются два основных подхода в изучении текста: 1. от 

единиц языка к тексту, когда рассматривается роль этих единиц, языковых средств и 

категорий в организации структурного целого текста; 2. от текста к языковым единицам, когда 

последние интерпретируются с позиций самого текста как универсальной формы семиозиса. 

Не существует дефиниции понятия « текст «, которую можно было бы считать 

достаточно полной, учитывающей все стороны и аспекты этой сложной по структуре, 

многообразной по формам  единицы языка. 

Текст – многозначный термин ряда гуманитарных наук, предмет которых прямо или 

опосредованно предполагает изучение функционирования языка, лингвистики, 

литературоведения, семиотики, социологии, философии, этнологии и антропологии. Четкого и 

общепризнанного определения « текста «, охватывающего все случаи его употребления, не 

существует.  

Спорным является вопрос о правомерности использования термина « грамматика « 

применительно к тексту – особенно при описании видов когерентности, явно не 

укладывающихся в рамки традиционной грамматики как науки о категориях морфологии и 

синтаксиса. Если придерживаться традиционного взгляда на грамматику, то приходится 

заключить, что термин « грамматика текста « неправомерен, а всякое исследование текста 

относится к компетенции особой области языкознания – лингвистике текста, или теории 

текста. 

Если придерживаться расширительного толкования термина « грамматика», то вполне 

возможно отнесение категорий текста к грамматике как науке с широкой специализацией, 

изучающей морфологию, синтаксис и гиперсинтаксис (грамматику текста).  

В последнее время все же предпочтительнее говорить о « лингвистике текста «, или « 

теории текста « как  более нейтральной и менее обязывающей.  

Несмотря на интенсивные исследования текста, проводимые в последнее время. 

Многие принципиальные вопросы остаются открытыми до настоящего момента: 

- проблемы дефиниции текста; 

- выделение базовых и сопутствующих признаков текста; 
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- соотношение понятий текст-дискурс; 

- статус речевых произведений. 

Это объясняется, прежде всего,  многоплановостью и многоаспектностью изучаемого 

явления, результатом чего является выделение тех признаков и параметров текста, которые 

наиболее важны для определенного подхода в исследовании. В настоящее время в 

отечественной и зарубежной лингвистике текста сформировались несколько подходов к 

анализу текста, среди которых отчетливо определились следующие: 

1. Структурный ( или грамматический ) подход , когда методы  « грамматики 

предложения « переносятся на анализ текста. Этот подход ставит своей задачей изучение 

грамматической структуры текста в терминах структурной и дескриптивной грамматик, 

выявление отношений зависимости и построение формализованной грамматики текста. 

2. Семиотический подход, выявляющий знаковую природу и семиотическую сложность 

текста. 

3. Стилистический подход, ставящий своей целью инвентаризацию и систематизацию 

выразительных средств и приемов, усиливающих выразительность текста и способствующих 

его связности. 

4.  Семантический подход, при котором исследователь не ограничивается 

рассмотрением поверхностной структуры текста, а пытается определить закономерности « 

глубинных» содержательных отношений в тексте. 

5. Функционально-прагматический подход, в рамках которого текст рассматривается 

как элемент коммуникации, и языковые структуры интересуют исследователя как инструмент 

осуществления конкретных намерений говорящего (пишущего). 

При данном подходе основное внимание концентрируется на коммуникативной 

интенции текста, его прагматических функциях. 

Все подходы к лингвистическому описанию текста ни в коей мере не исключают друг 

друга. Речь идет об исследовании различных аспектов одного и того же предмета – текста. 

Современный этап лингвистики текста связан с общим изменением ориентации языкознания в 

сторону теории коммуникации, прагматической лингвистики. Некоторые авторы полагают 

даже, что прагмалингвистика является продолжением лингвистики текста. 

Для характеристики текста часто прибегают к единицам текста, т.е. внутритекстовым 

блокам, представляющим собой цепочки предложений, характеризуемые относительной 

структурной и смысловой завершенностью: сложным синтаксическим целым (ССЦ), 

сверхфразовым единствам (СФЕ). 

В ранних работах по теории текста предлагалась использовать для  обозначения 

единицы текста термин  « абзац «, однако позже от него отказались, так как абзац часто не 

совпадал со СФЕ/ССЦ, термин « абзац» уже использовался в полиграфии, что создавало 

излишнюю терминологическую омонимию. Хотя появившиеся термины для обозначения 

единиц текста являются общепринятыми в лингвистической литературе, они далеки от 

совершенства. Главный их недостаток,  на наш взгляд, нечеткость, размытость границ. 

К основным свойствам текста относятся целостность и связность. Под целостностью 

обычно понимается невозможность извлечения из текста каких-либо его фрагментов, не 

разрушая текст и не преобразуя его в другой. В любом случае извлечение из текста фрагмента 

не проходит для него бесследно.  

Под связностью понимается логико-содержательная и формальная 

структурированность текста, обуславливающая невозможность перестановки его 

компонентов.  

Следует отметить, что понятия « связность « и « целостность»  не являются 

специфическими текстовыми понятиями. Они применимы к единицам любых х 

лингвистических уровней. Однако связность на уровне текста реализуется в других формах, 

чем, например, на уровне предложения.  
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Связность текста может быть формальной и содержательной. Для обозначения 

формально-лингвистических средств внтуритекстовых связей используется термин когезия, а 

для обозначения содержательных средств связи – термин когерентность. 

К наиболее часто используемым видам когезии относятся следующие: референция 

(анафора, катафора); субституция; эллипсис; конъюнкция; изотопия текста ( тематическая 

сетка ). 

К содержательным параметрам когерентности следует отнести следующие: 

1. Интенциональность – цели, задачи и намерения, которые преследует автор, 

создающий текст. 

2. Акцептабильность есть приемлемость текста для реципиентов, т.е. акцентируется 

активная роль адресата текста. 

3. Информативность – это степень репрезентации в тексте нового, неизвестного, 

неожиданного. 

4. Ситуационность – соответствие формы и содержания текста ситуации 

коммуникации. 

5. Интертекстуальность – связь данного текста с другими текстами, как правило, 

классическими, широко известными образованному читателю. Эта связь может принимать 

форму цитат, аллюзий, пародий, римейка, реминисценций и т.д. 

Наряду с термином « текст « в современной научной литературе в сходном значении 

употребляется термин « дискурс». Дискурс – многозначный термин ряда гуманитарных наук. 

Четкого и общепризнанного определения « дискурса», охватывающего все случаи его 

употребления, не существует. Термин « дискурс  ( фр. Discours, англ. Discourse, нем. Diskurs ) 

начал широко употребляться с 1970-х годов. Согласно англоамериканской лингвистической 

традиции, под «дискурсом « понимается связная речь (connected speech), при этом дискурс 

отождествляется с диалогом. Таким образом, дискурс стал рассматриваться как 

лингвистическая составляющая коммуникации, и, шире – как речь ( устная и письменная ), 

включенная в широкий коммуникативный контекст. 

Дискурс подобно тексту обладает собственными  формальными признаками. В 

качестве важнейших следует назвать дискурсивную лексику (дискурсивные операторы, 

дискурсивные маркеры) – вербальные элементы, адекватная интерпретация которых возможна 

лишь при условии включенности их в структуру речи. К дискурсивной лексике грамматисты 

относят междометия (Oh, aha), образования сентенционального типа (you know, you hear), 

частицы (even, only just) и некоторые другие.  

В заключение отметим, что дальнейшее развитие теории текста является актуальной не 

только лингвистической, но и общественной необходимостью, поскольку языковая 

коммуникация протекает в форме текстов. 

 

                                     ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

1.Назовите  основные признаки текста. 

2.Что такое когезия? Назовите типы когезии и найдите примеры каждого типа в 

художественном тексте. 

3.Назовите виды когерентности. 

4.В чем отличие понятия « текст» от понятия « дискурс»? Что имеется в виду под 

дискурсивной лексикой? В тексте английской художественной литературы найдите примеры 

дискурсивной лексики и обоснуйте свой выбор. 

5.Докажите правомерность/неправомерность (с вашей точки зрения) использования « 

грамматика» применительно к уровню текста. 

Лекция № 12 

 

1. Теоретическая грамматика первого иностранного языка 
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2. Раздел 12. Синтаксический анализ предложения и текста.  

3. Цели занятия:  

1) развитие способности осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм,  

2) овладение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Синтаксический разбор предложения. Лекция, визуальные 

средства 

2 Функциональная перспектива предложения. Лекция, визуальные 

средства 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Анализировать предложение означает уметь делить предложение на смысловые группы 

и быстро находить подлежащее, сказуемое и дополнение, т.е. костяк предложения. Чтение 

иностранного текста не есть перевод всех слов предложения по порядку их следования. 

Задача состоит в расшифровке смысла предложения. Поиску значения слова в словаре 

должен предшествовать и сопутствовать анализ предложения, выделение смысловых групп. 

Для того чтобы овладеть приемами анализа предложения, следует вспомнить основные 

положения, касающиеся структуры английского предложения. 

Чтобы ориентироваться в предложении, уметь находить главные и второстепенные 

члены предложения, необходимо знать основные законы, регулирующие порядок 

распределения слов в предложении. 

В английском языке действует правило твердого порядка слов, согласно которому 

сказуемое всегда следует за подлежащим: 1-е место занимает подлежащее; 2-е место – 

сказуемое; 3-е место – дополнение. Необходимо уточнить, что 2-е место не означает второе 

слово в предложении. Так, высказывание: «Сказуемое занимает 2-е место» следует понимать: 

«Сказуемое занимает второе место по отношению к подлежащему, т.е. сказуемое следует за 

подлежащим». 

1. Students translate texts. 

2. Now the students of this group often translate English special texts. 

3. This year the students of our Institute very often translate special texts from the American 

and English scientific journals. 

Первое предложение состоит из подлежащего, сказуемого и прямого дополнения. Во 

втором предложении появились второстепенные члены предложения: обстоятельства – now, 

often; определения – of this group, English special. В третьем предложении количество 

второстепенных членов предложения увеличилось, но его остов остался прежним: не 

изменилось расположение подлежащего, сказуемого и дополнения по отношению друг к 

другу. 

Задача состоит в том, чтобы научиться выделять даже в самых запутанных 

предложениях так называемый остов, или костяк, предложения, который состоит из 

подлежащего, сказуемого и дополнения (наличие последнего необязательно).  

Каждое предложение имеет не только формальное членение, но и смысловое, 

поскольку коммуникативная нагрузка предложения между его членами может распределяться 

по-разному. С распределением этой функциональной нагрузки связано актуальное членение 

предложения (или функциональная перспектива предложения), т.е. смысловое членение 
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предложения на исходную часть сообщения - тему (или данное) и на то, что утверждается о 

ней - рему (или новое). Само слово «актуальное» указывает на то, что это членение имеет 

место лишь в момент общения, в актуальной речи. При этом в речи любой член предложения 

в зависимости от ситуации или контекста может выступать как тема или рема (ср. Цветы 

(тема) на окне (рема) при ответе на вопрос: «Где цветы?» или На окне (тема) цветы (рема) при 

ответе на вопрос «Что на окне?»). Основным средством актуального членения предложения в 

устной речи является порядок слов (тема обычно помещается в начале фразы, а рема - в 

конце), интонация (на теме она повышается, на реме - понижается) и паузация. Компоненты 

актуального членения могут распознаваться, таким образом, по их позиции во фразе. При 

изменении этого порядка происходит изменение фразового ударения:: оно в усиленной форме 

падает на рему (ср. Петя Иванов (тема) не . любил учиться (рема) и Не любил учиться (рема) 

Петя Иванов (тема), т.е. одно и то же по лексическому составу, грамматическому значению и 

синнтаксической структуре предложение может получать в речи разное актуальное членение. 

Исключение составляют некоторые односоставные предложения, которые не поддаются 

актуальному членению (ср. Поздняя осень). Порядок слов, однако, является не только 

показателем актуального членения, но и сам в определенной степени зависит от него (если, 

например, темой является обстоятельство, то сказуемое предшествует подлежащему, ср. 

Сквозь волнистые туманы (тема) пробивается луна (рема). 
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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) 

 

Практическое занятие №1 

 

1. Теоретическая грамматика первого иностранного языка  

2. Раздел 1.  Грамматические уровни языка и их единицы. Морфемика. 

3. Цели занятия:  

1) формирование навыков использования понятийного аппарата теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач  

2) совершенствование владения системой лингвистических знаний, включающей в себя 

знание основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей.  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Грамматика как раздел науки о языке. Морфология и 

синтаксис. Место грамматики среди других 

лингвистических единиц. Методы описания 

грамматического строя. 

Дискуссия, упражнения, 

визуальные средства 

2 Основные современные грамматические теории 

(описательная, коммуникативно-прагматическая, 

структурная, когнитивная). 

Дискуссия, упражнения, 

визуальные средства 

3 Морфемика как раздел грамматики английского языка. 

Классификация морфем (свободные и связанные, корневые, 

аффиксальные). Алломорфы. Функции морфем 

(словообразование и словоизменение).   

Дискуссия, упражнения, 

визуальные средства 

 

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

 

Questions for discussion 

1. What is the object of theoretical grammar? 

2. What is the difference between language and speech? 

3. What do morphology and syntax study? 

4. What are the main ideas of prescriptive approach to studying grammatical structure of 

language? 

5. What are the main ideas of systemic approach to studying grammatical structure of 

language? 

6. What are the main ideas of comprehensive approach to studying grammatical structure of 

language? 

7. What are the main ideas of descriptive approach to studying grammatical structure of 

language? 
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Task 1. Read introductions to popular grammars and determine what theoretical 

approach is the basis of it. 

MODEL: The introduction is based on the approach of… because the main theoretical 

principles are…. This can be proved by the sentences… 

A. From Cambridge Grammar of English. 

What is grammar? 

Grammar is concerned with how sentences and utterances are formed. In a typical English 

sentence, we can see the two most basic principles of grammar, the arrangement of items (syntax) 

and the structure of items (morphology): 

I gave my sister a sweater for her birthday. 

Acceptable and unacceptable forms 

Grammar is concerned with acceptable and unacceptable forms and the distinctions of 

meaning these forms create. The fact that sweater means ‘knitted outer garment worn on the upper 

part of the body for warmth’ and that sister means ‘female sibling’ are matters of vocabulary (lexis), 

but the distinction between present and past, one and more than one, subject and object, possession 

and non-possession, etc., are matters of grammar. In every language, some forms are acceptable and 

others are not. So, in English, we can create arrangements of our example sentence which are not 

acceptable, either syntactically or morphologically: 

I my sister gave a sweater for birthday her. 

Gave I my sister a sweaters for his birthday. 

I gives my sisters sweater a for her birthday. 

In this grammar book, we indicate unacceptable forms with a line through the text: 

I my sister gave a sweater for birthday her. 

B. From Syntax: Structure, Meaning And Function by Robert D. Van Valin and Randy 

J. Lapolla 

This book is about some of the devices users of human languages employ to put meaningful 

elements together to form words, words together to form phrases, phrases together to form clauses, 

clauses together to form sentences, and sentences together to form texts. The emphasis here will be 

on the construction of units larger than words, in particular clauses and sentences. This has often 

been viewed primarily as the domain of syntax… Much of the work done in linguistics during the 

first half of the twentieth century was devoted to discovering and refining the basic tools of linguistic 

description. … In morphology this meant Bloomfield and Harris, among others, working out the 

concepts of morph, morpheme and allomorph, and in addition there was the crucial problem of the 

interface between phonology and morphology, morphophonemics, and its implications for the 

analysis of the two levels. The fundamental constructs in syntactic analysis (constituent and 

immediate constituent, construction, and transformation, among others) were the result of 

Bloomfield’s, Hockett’s and Harris’ efforts to extend the methods of structural analysis employed on 

the phonemic and morphemic levels to syntax, and of Jespersen’s theorizing derived from his 

detailed study of English. Finally, important contributions to the study of syntax, especially in terms 

of the perspective to be adopted here, have come from the work of linguists in the Prague School, 

beginning with Mathesius in the third decade of this century. … Linguistic description is vitally 

important, for two reasons. First, language is a major part of our common human heritage, and 

languages are vanishing as their last speakers die or they are supplanted by a socioculturally 

dominant language, just as plant and animal species are becoming extinct. Documenting the diversity 

of human languages is a necessary and crucial aspect of linguistics. This directly relates to the second 

reason: all of the other goals presuppose this one. Developing serious explanatory theories of 

language is impossible in the absence of descriptions of the object of explanation. Understanding the 

cognitive basis of language is impossible in the absence of an adequate cross-linguistic 

characterization of linguistic behavior. We cannot explain or posit cognitive mechanisms for 

something unless it has first been described. 

C. From Language by L. Bloomfield 
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Adequate descriptive information about languages is a prerequisite for historical 

understanding. It is apparent even now that we can see historical change in human affairs most 

intimately in the change of language, but it is evident also, that we shall have to know far more both 

of practical (that is, extra-linguistic) events and of linguistic changes that have actually occurred, 

before we can reach the level of scientific classification and prediction. 

Even now it is clear that change in language tends toward shorter and more regularly 

constructed words: sound-change shortens the word, and analogic change replaces irregular 

derivatives by regular. The speed and the consistent direction of this process differ in different times 

and places. Starting from a common parent language, we find modern English with greatly shortened 

words and simple morphology, but Lithuanian with fairly long words and a complex morphology. 

The result of this simplification seems to be a greater number of words in response to like practical 

situations; modifying and relational features and substitute forms that were once expressed by affixes 

or other morphologic features, appear later in the shape of separate words. 

The ultimate outcome may be the state of affairs which we see in Chinese, where each word is 

a morpheme and every practical feature that receives expression receives it in the shape of a word or 

phrase. The methods and results of linguistics, in spite of their modest scope, resemble those of 

natural science, the domain in which science has been most successful. It is only a prospect, but not 

hopelessly remote, that the study of language may help us toward the understanding and control of 

human events. 

 

HOMETASK 

Prepare a report on theoretical approaches to English grammar. 

Make a case study of famous grammarians and present them in class in short (15–20 

sentences description): 

Alexander Murray, Noam Chomsky, George Lakoff, Richard Perle, Hilary Putnam, Willard 

Quine, Edward Sapir, Leonard Bloomfield, Charles Bally 

 

Практическое занятие №2 

 

1. Теоретическая грамматика первого иностранного языка  

2. Раздел 2. Формообразование и словоизменение. Части речи (классы и разделы слов)   

3. Цели занятия:  

1) развитие способности осуществлять устный последовательный перевод и устный 

перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральных 

характеристик исходного текста,  

2) развитие способности использовать понятийный аппарат философии, теоретической 

и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач.  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Слово в грамматике (словоформа) английского языка. 

Грамматические категории и их классификации. 

Грамматическая форма. Грамматическое значение 

(номинативное, синтаксическое).    

Дискуссия, упражнения, 

визуальные средства 

2 Грамматическая оппозиция как структурно-функциональная 

основа грамматической категории. 

Дискуссия, упражнения, 

визуальные средства 

 

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

 

Questions for discussion 
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1. What is a morpheme? 

2. What are the peculiarities of grammatical suffixes (inflexions) in English? 

3. What is typical for the morphemic structure of English language? 

4. What is a grammatical category? 

5. What is the balance of synthetic and analytical grammatical forms in English? 

6. What are three main classes of parts of speech in English? 

7. What is polyfunctionality of English syntactic words and their results? 

8. Describe notional parts of speech on three criteria: semantic, formal, and functional criteria. 

9. What is the traditional classification of parts of speech? 

10. What new aspects were introduced by the communicative approach to the classification of 

parts of speech? 

 

Task 1. Classify all parts of speech from the extract. 

MODEL: question – noun, inanimate, concrete, countable; seemed – verb, unlimitive, stative, 

finate. 

From Caffeine by Ryan Grabow 

The question seemed to trap me. With each passing day, I felt more that I would need to face 

it, or that it would destroy me. I ran my hand along the surface of the old poster: an advertisement for 

one of Thomas Edison’s famous inventions, one of the first devices to capture a moving image. I 

knew that its simple films were fantastic marvels to an older generation. I thought of their old sense 

of wonder, and how it was preserved in that place. I envied them. I spent a long moment feeling the 

surface of the poster with my fingertips, wondering why it didn’t seem as real anymore. A small 

piece of card-paper scraped against my nose.  

“You? Staring off into space? I’m impressed.” 

I took the orange ticket from Vair’s hand and managed to smile. 

“I thought you hated musicals.” 

“With a passion,” she said, glancing to what I had been staring at. 

“Vitascope,” she read, smiling as she tapped her finger on the poster. 

“C’mon, Brandon, we’re in Technicolor now.” 

The sights and sounds that day were familiar and powerful. Sometimes it seemed as if the 

pictures were the only joy I had left in life, the only thing that could comfort me in difficult times. 

We all took to our seats as the chandelier lights dimmed and The March of Time filled the silver 

screen with images of the European continent at war. Isn’t this the sort of thing we want to forget? 

 

HOMETASK 

From your individual reading find examples of words with different kinds of morphemic 

structure, make an analysis of morphemes, constituting them. 

From your individual reading find examples of different parts of speech, classify them. 

Morphological analysis 

1. Morphemic structure, characteristics of every morpheme. 

2. Part of speech and subclass. 

3. Grammar form. 

MODEL: 

seemed 

• Root – seem – lexical, free 

• Ending – ed – grammatical, bound 

• Verb 

• Unlimitive, intransitive, stative 

• Past Indefinite Active, Indicative Mood 

adjustments 

• Root – adjust – free, lexical 

• Suffix – ment – lexico-grammatical, bound 
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• Ending – s – grammatical, bound 

• Noun 

• Abstract, inanimate, non-human, countable, common 

• Nominative case, neutral gender, plural 

 

 

Практическое занятие №3 

 

1. Теоретическая грамматика первого иностранного языка  

2. Раздел 3. Имя существительное. Категория числа, падежа и рода 

3. Цели занятия:  

1) овладение стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования. 

2)  совершенствование лингвистических знаний, включающих в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Существительное как слово предметной семантики. 

Грамматическая и семантическая классификации 

существительных. 

Дискуссия, упражнения, 

визуальные средства 

2 Категории числа, падежа. Продуктивные и непродуктивные 

формы 

Дискуссия, упражнения, 

визуальные средства 

 

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

 

Questions for discussion 

1. What are the main classes of English nouns? 

2. what are the peculiarities of the category of number in English? 

3. what are the peculiarities of the category of gender in English? 

4. what are the peculiarities of the category of case in English? 

 

Task 1. Classify all nouns from the extract: 

MODEL: boy – human, animate, concrete, countable; 

experience – non-human, inanimate, abstract, uncountable. 

From The Black Echo by Michael Connelly 

The boy couldn’t see in the dark, but he didn’t need to. Experience and long practice told him 

it was good. Nice and even. Smooth strokes, moving his whole arm while gently rolling his wrist. 

Keep the marble moving. No runs. Beautiful. He heard the hiss of the escaping air and could sense 

the roll of the marble. They were sensations that were comforting to him. The smell reminded him of 

the sock in his pocket and he thought about getting high. Maybe after, he decided. He didn’t want to 

stop now, not until he had finished the tag with one uninterrupted stroke. 

But then he stopped – when the sound of an engine was heard above the hiss of the spray can. 

He looked around but saw no light save for the moon’s silvery white reflection on the reservoir and 

the dim bulb above the door of the pump house, which was midway across the dam. 

But the sound didn’t lie. There was an engine approaching. Sounded like a truck to the boy. 

And now he thought he could hear the crunching of tires on the gravel access road that skirted the 

reservoir. Coming closer. Almost three in the morning and someone was coming. 

 

HOMETASK 
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From your individual reading find examples of nouns, make morphemic analysis. 

Практическое занятие №4 

 

1. Теоретическая грамматика первого иностранного языка  

2. Раздел 4. Артикль как показатель категории артиклевой детерминации  

существительного  

3. Цели занятия:  

1) овладение методами формального и когнитивного моделирования естественного 

языка и методами создания метаязыков,  

2) овладение методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 

восприятию исходного высказывания.  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Статус артикля в английском языке. Понятие нулевого 

артикля. Функции артикля. 

Дискуссия, упражнения, 

визуальные средства 

2  Коммуникативная роль артикля в английском языке. 

Функции артикля 

Дискуссия, упражнения, 

визуальные средства 

 

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

 

Questions for discussion 

1. Why is the article defined as a function word? 

2. How can the article be treated semantically if it is a function word? 

3. Why is the article defined as “operator”? 

4. What cognitive operations can the article perform? 

5. Why is it so difficult to grasp the meaning of English articles? 

6. What does the term “invariant” mean? 

7. What is the invariant function of the article? 

8. Provide an example of the indefinite article used as a generalizer. 

9. What article is used with concrete nouns in generic sense? 

10. In what way is the concretizing function of the article carried out? 

11. Provide an example of the article used in its classifying function. 

12. What are the functions of the zero article? 

 

Практическое занятие №5 

 

1. Теоретическая грамматика первого иностранного языка  

2.Раздел 5. Глагол. Классификации и категории глагола. 

3. Цели занятия:  

1) развитие способности применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования  

2) овладение методами формального и когнитивного моделирования естественного 

языка и методами создания метаязыков. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Глагол как слово процессной семантики. Знаменательные и 

служебные глаголы. 

Дискуссия, упражнения, 

визуальные средства 
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2 Категории залога, вида и временной соотнесенности как 

категории, общие для личных и неличных форм глагола. 

Категории личных форм глагола: времени, наклонения, 

числа, лица. Категории неличных форм глагола: инфинитив, 

герундий, причастие. 

Дискуссия, упражнения, 

визуальные средства 

 

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

 

Questions for discussion 

1. What are the main classes of English verb? 

2. What are peculiarities of the сategory of time in English? 

3. What are peculiarities of the сategory of aspect? 

4. What are peculiarities of the сategory of mood? 

5. What are peculiarities of the сategory of voice? 

6. What are the main features of gerund? 

7. What are the main features of participle? 

8. What are the main features of infinitive? 

 

Task 1. Classify all verbs from the extract. 

MODEL: reads – unlimitive, actional, finate; like – unlimitive, stative, perceptive, finate. 

From Caffeine by Ryan Grabow 

As usual, Vair casually began shoveling popcorn into her mouth. I found my hand resting on 

her free one, the contact making me feel anchored to something I needed, as if it were more real than 

I was, something I could admire but never understand. 

There was a flash in the corner of my eye. 

“Not again,” Vair said under her breath. 

We knew that the glitches held nothing good for us and let the moment pass, hoping that they 

would go away on their own, or at least stay small enough to be ignored. 

 

HOMETASK 

From your individual reading find examples of 20 different verbs, classify them. Perform 

morphological analysis. Example of analyses is at hometask of seminar 3. 

Get ready for a report in morphology. Pay attention to the following aims: 

• Understanding what the articles/chapters from the textbook are about; 

• Understanding the debate on the topic; 

• Clarity, logics and accuracy of writing and speaking; 

• Suitable evidence and examples from scholarly or corpus sources. 

Criteria of the report are: 

• Quality of theory review; 

• Structure and logics; 

• Presentation skills; 

• Correctness. 

 

Практическое занятие №6 

 

1. Теоретическая грамматика первого иностранного языка  

2. Раздел 6. Имя прилагательное. Статив.  

3. Цели занятия:  

1) развитие способности применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования  
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2) овладение методами формального и когнитивного моделирования естественного 

языка и методами создания метаязыков.  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Прилагательное как слово признаковой семантики. 

Основные морфологические типы прилагательных: 

качественные и относительные. 

Дискуссия, упражнения, 

визуальные средства 

2 Категория степеней сравнения. Способы формообразования 

степеней сравнения. Субстантивация прилагательных 

(частичная и полная). 

Дискуссия, упражнения, 

визуальные средства 

 

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

 

Questions for discussion 

1. what are the main classes of English adjectives? 

2. what are the peculiarities of the category of comparison in English? 

3. What reverse comparison? 

 

Task 1. Perform morphological analysis of adjectives from the extract. 

MODEL: the clearest – superlative degree, easy – positive degree. 

From Neighbourhood Watch by Greg Egan 

Being, I have discovered, has certain disadvantages. I intend seeking compensation, just as 

soon as the time is right. In the dazzling, clear mornings, in the brilliant, cloudless afternoons, 

children play in the park, barely half a mile from me. They know I’ve arrived; part of me comes from 

each one of their nightmares, and each of their nightmares comes partly from me. It’s day time now, 

though, so under safe blue skies they taunt me with foolish rhymes, mock me with crude imitations, 

tell each other tales of me which take them almost to the edge of hysterical fear, only to back away, 

to break free with sudden careless laughter. Oh, their laughter! I could put an end to it so quickly… 

 

HOMETASK 

From your individual reading find examples of  adjectives, make morphemic analysis. 

 

Практическое занятие №7 

 

1. Теоретическая грамматика первого иностранного языка  

2. Раздел 7. Местоимение. Наречие. Прилагательное. 

3. Цели занятия:  

1) развитие готовности к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства; способность критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути 

и выбрать средства саморазвития  

2) развитие способности использовать понятийный аппарат философии, теоретической 

и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Наречие как слово вторично-признаковой семантики 

(признак процесса, признак признака). 

Дискуссия, упражнения, 

визуальные средства 

2 Разряды наречий (знаменательные, местоименные, 

количественные и др.). Способы образования наречий.   

Дискуссия, упражнения, 

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

 

Questions for discussion 

1. What are the main classes of English adverbs? 

2. Classification of English adverbs 

3. The сategory of degrees of comparison. 

 

Task 1. Classify all adverbs from the extract and define grammar form.  
MODEL: hardly – quantitative, downtoner; fast – qualitative, positive degree.  

Abruptly, absolutely, after, almost, always, before, boldly, briskly, carefully, certain, 

cheerfully, completely, deliberately, enough, everywhere, exactly, excitedly, expectantly, gently, 

heartily, here, horribly, inside, later, lightly, loudly, mildly, naughtily, never, now, openly, poorly, 

quickly, quite, randomly, rather, really, sadly, so, terribly, there, today, too, underground, upstairs, 

very, willingly, yearly, yesterday. 

 

HOMETASK 
From your individual reading find examples of 20 different =adverbs, classify them. Perform 

morphological analysis. Example of analyses is at hometask of seminar 3. 

Get ready for a report in morphology. Pay attention to the following aims: 

• Understanding what the articles/chapters from the textbook are about; 

• Understanding the debate on the topic; 

• Clarity, logics and accuracy of writing and speaking; 

• Suitable evidence and examples from scholarly or corpus sources. 

Criteria of the report are: 

• Quality of theory review; 

• Structure and logics; 

• Presentation skills; 

• Correctness. 

 

Практическое занятие №8 

 

1. Теоретическая грамматика первого иностранного языка  

2. Раздел 8. Синтаксис предложения и  словосочетания.  

3. Цели занятия:  

1)развитие способности осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм,  

2) овладение методами и средствами познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования.  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Словосочетание и предложение. Дискуссия, упражнения, 

визуальные средства 

2 Синтаксические связи в словосочетании. Дискуссия, упражнения, 

визуальные средства 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  
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Task 1. Define the following grammatical phenomena: 

1) valency; 

2) the phrase; 

3) non-derivational phrases; 

4) the actual division of the sentence; 

5) the semi-compound sentence. 

 

Task 2. State the type of the predicate in the following sentences: 

 1. It made his mad desire to destroy her come back (Lawrence). 

 2. Good gracious, Mr. Holmes, you are surely not going to leave me in this abrupt fashion! 

(Doyle). 

 3. Mrs. Forrester began to be discouraged (Maugham). 

 4. Miriam, walking home with Geoffrey, watched the moon rise big and red and misty 

(Lawrence). 

 5. The house must be lived in, but now, at this moment, it was empty (Christie). 

 

Task 3. Point out the means of promoting the rheme in the sentences: 

 1. One Sunday afternoon I heard a thumping on our back steps followed by a firm knock. 

 2. “What’s your name?” “Bob”. 

 3. You should be thankful for who you are and the things you do have. 

 4. Only to me did John send a postcard. 

 5. I agree with every word you have said – every single word. 

 

Task 4. State the structural type of the sentence and define the type of the subordinate 

clauses: 

 1. She walked away from the wall towards the fire, dizzy, white to the lips, mechanically 

wiping her small, bleeding mouth (Lawrence). 

 2. There are two reasons why she should under no circumstances be his wife (Doyle). 

 3. I saw a middle-aged Frenchman with a big black beard, streaked with grey, a sunburned 

face, and large, shining eyes (Maugham). 

 4. A further knowledge of facts is necessary before I would venture to give a final opinion 

(Doyle). 

 5. The newcomer was pleasant in his manners and exceedingly well dressed even for St. 

Midas’, but for some reason he kept aloof from the other boys (Fitzgerald). 

 

Task 5. Define the processes of extending or/and compressing the elementary sentences: 

 1. “She is so tired” – “She looks it”. 

 2. “Who discovered the body, sir?” – “One of these fresh-air, early-morning old colonels”. 

 3. We used to be friends at school. 

 4. We parted enemies. 

 5. There was nothing magical about their lives, nothing rare and unusual. 

 

Практическое занятие №9 

 

1. Теоретическая грамматика первого иностранного языка  

2. Раздел 9. Виды предложений.  

3. Цели занятия:  

1) овладение методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 

восприятию исходного высказывания,  

2) развитие способности осуществлять устный последовательный перевод и устный 

перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением 
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грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральных 

характеристик исходного текста. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Части речи и члены предложения. Номинативная структура  

предложения. Предикативный аспект предложения. 

Предикативность. Типы предложений в английском языке. 

Классификация предложений. Простое предложение, 

сложное предложение. 

Дискуссия, упражнения, 

визуальные средства 

2  Классификация предложений. Простое предложение, 

сложное предложение. Сложноподчиненное предложение. 

Типы сложноподчиненных предложений. Главное и 

придаточное предложения. Сложносочиненное 

предложение. 

Дискуссия, упражнения, 

визуальные средства 

 

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

 

Questions for discussion 

1. Give definitions to simple and composite sentences. 

2. Give definitions to a one-member and two-member sentence. 

3. What are primary and secondary sentence parts? 

4. What is predicativity? 

5. What is modality? 

6. How can you classify predicates and actants? 

7. What types of ellipsis do you know? 

8. What types of inversion do you know? 

9. What types of substitution do you know? 

10. What are the ways of emphasizing theme and rheme? 

11. What is a composite sentence? 

12. What is the structure of composite sentence? 

13. How are composite sentences classified? 

14. What is a semi-composite sentence? 

 

Task 1. Read through sentences from the story of Joyce, find, what means of expression 

of a modality are used in them, what meanings they render. 

MODEL: “Then a man from Belfast bought the field and built houses in it” – the verb forms 

“bought” and “built” in indicative mood denote the fact. 

1. Still they seemed to have been rather happy then. 

2. Now she was going to go away like the others, to leave her home. 

3. Perhaps she would never see again those familiar objects from which she had never 

dreamed of being divided. 

4. He is in Melbourne now. 

5. Was that wise? 

6. Of course she had to work hard, both in the house and at business. What would they say of 

her in the Stores when they found out that she had run away with a fellow? 

7. Say she was a fool, perhaps; and her place would be filled up by advertisement. 

8. She would not cry many tears at leaving the Stores. 

9. But in her new home, in a distant unknown country, it would not be like that. Then she 

would be married – she, Eveline. People would treat her with respect then. She would not be treated 

as her mother had been. 

10. She was about to explore another life with Frank. 



94  

11. She must escape! Why should she be unhappy? She had a right to happiness. Could she 

still drawback after all he had done for her? 

12. Come! 

13. No! No! No! It was impossible. 

 

Task 2. Find predicative lines. 
MODEL: “The tasks of the students were brought to the Writing Centre for correction” – 

predicative line is “tasks were brought”. 

1. He was the only son left to his widowed mother. 2. The sun is darting its rays from the edge 

of that cloud. 3. The king himself was willing to surrender. 4. The firm sent him out on a voyage of 

discovery. 5. Who steals my purse steals trash. 6. He deserves all the success that he can get. 7. The 

earnest endeavour of the Czar was to secure peace. 8. He called them up to explain to them his 

decision. 9. What to say or do at such a time was a puzzle. 10. Sir Isaac Newton explained the ebb 

and flow of the tides. 

 

HOMETASK 

From your individual reading find examples of simple sentences and classify them. 

Syntactic analysis includes: 

1)defining sentence type; sentence parts; types of coordination and types of subordinate 

clauses; 

2)defining ellipsis, inversion, substitution. 

MODEL: 

People seemed complacent about Britain’s decline, reluctant to make the painful adjustments 

that might be necessary to reverse it. 

Composite, complex with subordinate attributive clause. Declarative. 

Substitution: adjustments – that. 

 

Практическое занятие №10 

 

1. Теоретическая грамматика первого иностранного языка  

2. Раздел 10. Главные и второстепенные члены предложения. Их особенности. 

3. Цели занятия:  

1) развитие способности осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм  

2) овладение понятийным аппаратом философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для 

решения профессиональных задач.  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Основные члены прдложения. Их классификация. Дискуссия, упражнения, 

визуальные средства 

2 Вторстепенные члены предложения. Их классификация. Дискуссия, упражнения, 

визуальные средства 

 

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

 

Questions for discussion 

1. What is the difference between the main parts of the sentence and the 

secondary parts of the sentence? 
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Task 1. Define the subject of the sentence and its type. State what it is expressed by: 

Don’t buy this book. It is of no importance. 

It is cold here. Is the window open? It’s already shut. 

One often has ideas of that kind. 

It was unwise of you to accept his offer. 

You cannot judge a tree by its bark. 

Task 2. Analyse the predicate in the following sentences: 

My son a gentleman! 

It’s time we were making a move. 

She is on our side. 

The band had ceased playing. 

The moon was shining cold and bright. 

Reference books must not be taken away from the reading room. 

Don’t talk! 

Her memory was as blank as paper. 

The girl gave a smile. 

It was enough the way she looked at him. 

Task 3. State the type of the object in the following sentences and what it is expressed 

by: 

I saw him leave the room. 

She bought a dictionary for her brother. 

We are waiting for John to arrive. 

Philip smiled his charming smile. 

We find it difficult to be angry with her. 

She sang some of the old songs. 

She has made coffee for all of us.  

 

Практическое занятие №11 

 

1. Теоретическая грамматика первого иностранного языка  

2. Раздел 11 Синтаксис текста. Динамический синтаксис. Прагматика  дискурса.  

3. Цели занятия:  

1) развитие способности осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм, 

2) овладение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей.  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1  Текст как продукт речевой деятельности. Связность, 

цельность и завершенность как базовые признаки 

(категории) текста. Элементарная единица текста – 

высказывание. 

Дискуссия, упражнения, 

визуальные средства 

2  Синтаксическая связь предложений в тексте: 

ретроспективная, проспективная. Актуальное членение 

предложения на исходно-информационную часть (тема) и 

ядерно- информационную часть (рема). Роль 

функционального ядра в реализации прагматической 

установки высказывания. 

Дискуссия, упражнения, 

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

 

Questions for discussion 

1. What is a text from grammatical point of view? 

2. What is a dicteme? 

3. What is a cumuleme? 

4. What are the means of prospection and retrospection? 

5. What are grammatical means of cohesion and unity? 

6. What is discourse? 

7. What is a frame? 

8. What is pre-supposition? 

9. What are grammatical means of the organizing the frame. 

10. What are discourse markers? 

 

Task 1. Find grammatical means of cohesion and unity from the extract. 

From Oceanic by Greg Egan 

The swell was gently lifting and lowering the boat. My breathing grew slower, falling into 

step with the creaking of the hull, until I could no longer tell the difference between the faint 

rhythmic motion of the cabin and the sensation of filling and emptying my lungs. It was like floating 

in darkness: every inhalation buoyed me up, slightly; every exhalation made me sink back down 

again. 

In the bunk above me, my brother Daniel said distinctly, “Do you believe in God?” 

My head was cleared of sleep in an instant, but I didn’t reply straight away. I’d never closed 

my eyes, but the darkness of the unlit cabin seemed to shift in front of me, grains of phantom light 

moving like a cloud of disturbed insects. 

“Martin?” 

“I’m awake.” 

“Do you believe in God?” 

“Of course.” Everyone I knew believed in God. Everyone talked about Her, everyone prayed 

to Her. Daniel most of all. Since he’d joined the Deep Church the previous summer, he prayed every 

morning for an enlightment before dawn. I’d often wake to find myself aware of him kneeling by the 

far wall of the cabin, muttering and pounding his chest, before I drifted gratefully back to sleep. 

Our family had always been Transitional, but Daniel was fifteen, old enough to choose for 

himself. My mother accepted this with diplomatic silence, but my father seemed positively proud of 

Daniel’s independence and strength of conviction. My own feelings were mixed. I’d grown used to 

swimming in my older brother’s wake, but I’d never resented it, because he’d always let me in on the 

view ahead: reading me passages from the books he read himself, teaching me words and phrases 

from the languages he studied, sketching some of the mathematics I was yet to encounter firsthand. 

We used to lie awake half the night, talking about the cores of stars or the hierarchy of transfinite 

numbers. But Daniel had told me nothing about the reasons for his conversion, and his ever-

increasing piety. I didn’t know whether to feel hurt by this exclusion, or simply grateful; I could see 

that being Transitional was like a pale imitation of being Deep Church, but I wasn’t sure that this was 

such a bad thing if the wages of mediocrity included sleeping until sunrise. 

Task 2. Define the role of sentences in the extract (dicteme, occurseme, cumuleme). 

Cameron hints at giving ground on GP NHS control 

David Cameron sought to reassure critics of the Government’s NHS reforms this morning as 

he hinted that hospital doctors, nurses and elected councillors are likely to have a say in how GPs 

control budgets. Launching a two-month “listening exercise” in an attempt to ease tension and 

engage with people over the plans, the Prime Minister told staff at a hospital in Surrey that they could 

expect a role in commissioning and structuring services. Mr. Cameron, who was accompanied by 

Nick Clegg and Andrew Lansley, the Health Secretary, reiterated that legislation would take on board 
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the their concerns. Mr. Clegg added that the pause in the process of the Health and Social Care Bill 

was “unusual”. 

 

HOMETASK 

From your individual reading find examples of text categories and pragmatic markers. 

Write a summary of at least three scholarly articles on a syntax topic. 

Take into account the following aims: 

Your summary deals with syntax issues. 

The articles are rendered in your own words, not the author’s words. 

Grammar and spelling are correct. 

Your summary is well organize and logical, contains an introduction, a thesis and a 

conclusion. 

Your summary reflects that you understand the topic well. 

 

Практическое занятие №12 

 

1. Теоретическая грамматика первого иностранного языка  

2. Раздел 12. Синтаксический анализ предложения и текста.  

3. Цели занятия:  

1) развитие способности осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм,  

2) овладение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей.  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Синтаксический разбор предложения. Дискуссия, упражнения, 

визуальные средства 

2 Функциональная перспектива предложения. Дискуссия, упражнения, 

визуальные средства 

 

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

 

Task 1. What difficulties in analysis may arise when we are faced with syntactical 

homonyms? Illustrate it with your examples. 

 

Task 2. Analyse the following sentences according to the given items: 

a) propositions and their expressions; 

b) noun phrases, 

c) subordinate clauses, if any; 

d) transitional elements, 

e) predicates; 

f) kernel sentences, their patterns and semantics: 

1) Hercule Poirot to sleep while murder is committed! 

2) Is the weather not likely to change? 

3) Our Elsie was looking at her with big imploring eyes; she was frowning, she wanted to go. 

4) I longed to stay there and tell the truth but that would have been ridiculous, so I came 

away. 

5) What surprised him was that there was no pain about it. 
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6) Why were her own relations so rich, and Phil never knew where the money was coming 

from for tomorrow’s tobacco? 

7) He spoke as if I were a child that needed to be distracted. 

8) The whole house being made of wood, it looked good. 

9) He found his neighbour very pretty. 

10) I did not tell Muriel on my return to London what George had said to me, or what he 

looked like, but contended myself with assuring her that he was well and happy. 

 

Task 3. Read the extract taken from “Three Men in a Boat” by Jerome K. Jerome. - M., 

1964, p. 29-30. Analyse the syntactic structure of the passage and the stylistic use of the 

morphological forms that occur in the text under consideration. 
 “And then he would lift up the picture, and drop it, and it would come out of the frame, and 

he would try to save the glass, and cut himself; and then he would spring round the room, looking for 

his handkerchief. He could not find his handkerchief, because it was in the pocket of the coat he had 

taken off and he did not know where he had put the coat, and all the house had to leave off looking 

for his tools, and start looking for his coat; while he would dance round and hinder them. 

 “Doesn’t anybody in the whole house know where my coat is? I never came across such a set 

in all my life – upon my word I didn’t. Six of you! – and you can’t find a coat that I put down not 

five minutes ago! Well, of all the – “ 

 Then he’d get up, and find that he had been sitting on it, and would call out: 

 “Oh, you can give it up! I’ve found it myself now. Might just as well ask the cat to find 

anything as expect you people to find it.” 

 And, when half-an-hour had been spent in tying up his finger, and a new glass had been got, 

and the tools, and the ladder, and the chair, and the candle had been brought, he would have another 

go, the whole family, including the girl and the charwoman, standing round in a semi-circle, ready to 

help. Two people would have to hold the chair, and a third would help him up on it, and hold him 

there, and a fourth would hand him a nail, and a fifth would pass him up the hammer, and he would 

take hold of the nail, and drop it. 

 “There!” he would say, in an injured tone, “now the nail’s gone”.  
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Приложение № 3  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. Грамматические уровни языка и их единицы. Морфемика. 

 

 
Рис. 1. Грамматика как раздел науки о языке 

 
Рис. 2. The Classification of Morphemes 

 

РАЗДЕЛ 2. Формообразование и словоизменение. Части речи (классы и разделы 

слов) 



10

0 

 

 
Рис. 3. Grammatical Categories 

 

РАЗДЕЛ 3. Имя существительное. Категория числа, падежа и рода. 

 
Рис. 4. Semantic classification of English nouns 

 

РАЗДЕЛ 4. Артикль как показатель категории артиклевой детерминации  

существительного. 
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Рис. 5. Types of Articles 

 

РАЗДЕЛ 5. Глагол. Классификации и категории глагола. 

 

 
Рис. 6. Grammatical categories of verbs 
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Рис. 7. Types of English verbs 

 

РАЗДЕЛ 6. Имя прилагательное. Статив.  

 

 
Рис. 8. Classification of Adjectives 

 

РАЗДЕЛ 7. Местоимение. Наречие. Прилагательное. 
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Рис. 9. Types of Adverbs 

 

РАЗДЕЛ 8. Синтаксис предложения и словосочетания. 

 

 
Рис. 10. Types of syntactic connection in a phrase 

 

РАЗДЕЛ 9. Виды предложений. 
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Рис. 11. Types of Sentences 

 

РАЗДЕЛ 10. Главные и второстепенные члены предложения. Их особенности. 

 

 
Рис. 12. Parts of a sentence  
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Рис. 13. Parts of a sentence 

 

РАЗДЕЛ 11. Синтаксис текста. Динамический синтаксис. Прагматика  дискурса. 

 

 
Рис. 14. Theme-rheme division of the sentence 

 

РАЗДЕЛ 12. Синтаксический анализ предложения и текста. 
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Рис. 15. Analyze of the sentence structure 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, 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 
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могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

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

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

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

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

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

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

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

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

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

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

бизнес-тренинг.  

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

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

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

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

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

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

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

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

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

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

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

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

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

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

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

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

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

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

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

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  
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- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

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

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

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

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

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

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

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

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

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

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

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

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

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

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

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

осознанно он усвоил изученный материал.  

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

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

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

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

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

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

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

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

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

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

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

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

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

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Введение в историю французского языка. 

Тема 1.1. Основные этапы формирования и развития французского языка. Историческая 

фонетика и историческая грамматика французского языка 

Тема 1.2. Региональные разновидности французского языка в Европе. Французский язык в 

бывших колониях, в Африке, США и Канаде 
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Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Место французского языка в системе романских языков. 

2. Старофранцузский язык. Фонетическая система, орфография, лексика.  

3. Среднефранцузский язык. Пути пополнения словарного запаса. 

4. Классический французский язык. Развитие грамматического строя и лексики 

5. Основные типы функционирования французского языка в мире.  

6.  Особенности бельгийского и швейцарского вариантов французского языка. 

7.  Разновидности французского языка в Канаде. 

8.  Территориальные варианты французского языка в Африке 

 

Раздел 2. Введение в теоретическую фонетику французского языка 

Тема 2.1. Фонемный состав французского языка. Явления сцепления, слияния и связывания 

Тема 2.2. Членение речевого потока. Понятия ритмической группы и синтагмы. Ударение. 

Интонационные модели французского языка 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Фонетика и фонология. Связь фонетики с другими лингвистическими 

дисциплинами. 

2. Система французского вокализма. Система французского консонантизма.  

3. Основные позиционные изменения звуков в потоке речи. 

4. Ударение во французском языке, его природа и типы. 

5. Интонация и ее компоненты. 

 

Раздел 3. Введение в теоретическую грамматику французского языка 

Тема 3.1. Грамматический строй французского языка. Морфология и синтаксис. 

Классификация частей речи 

Тема 3.2. Имя существительное. Имя прилагательное. Служебные части речи. Глагол. 

Наречие 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Аналитический характер французского языка. 

2. Проблема частей речи. Принципы классификации частей речи. 

РАЗДЕЛ 4. Основные аспекты лексикологии французского языка. 
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Тема 4.1. Предмет изучения лексикологии. Виды словообразования 

Тема 4.2. Лексические подсистемы современного французского языка 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Словарный состав французской лексики: ее этимологические основы, дублеты, 

заимствования.  

2. Словообразование. Словообразовательные модели. Продуктивные виды 

словообразования в современном французском языке. 

РАЗДЕЛ 5. Основные аспекты стилистики французского языка 

Тема 5.1. Предмет, методы и основные понятия стилистики 

Тема 5.2. Стилистическое значение 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Объект изучения современной стилистики. Стиль как результат выбора средств 

выражения. 

2. Норма в речевой деятельности. Изменчивость и относительность нормы. 

3. Классификация единиц языка по социально-жанровому компоненту их 

стилистического значения (возвышенные, нейтральные, фамильярные, просторечные, 

арготические). 

 

РАЗДЕЛ 6. Стилистика французского языка 

Тема 6.1. Стилистические ресурсы французского языка 

Тема 6.2. Функциональные стили французского языка 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Стилистические ресурсы лексики, грамматики и синтаксиса французского языка. 

2. Стили письменной речи во французском языке. 

3. Французский разговорный язык: фонетические, лексические и грамматические 

особенности. 

 

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

 

РАЗДЕЛ 1. Введение в историю французского языка. 

                                                      

1
 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю). 
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Тема 1.1. Основные этапы формирования и развития французского языка. Историческая 

фонетика и историческая грамматика французского языка 

Тема 1.2. Региональные разновидности французского языка в Европе. Французский язык в 

бывших колониях, в Африке, США и Канаде 

 

 

Как известно, французский язык происходит от латинского. Главную массу 

населения на Севере составляли кельты, которых римляне называли галлами. 

Достаточно мало известно особенностей галльской или аквитанской латыни. 

Названия самых известных городов Франции имеют галльское происхождение. 

Названия городов Paris, Reims, Bayeux, Angers, Langres, Beauvais, Troyes, Chartres, 

Nantes, Soissons, Amiens, Poitiers происходят от названий отдельных галльских племен: 

Parisii, Remi, Baiocasses, Angedavi, Lingones, Bellovaci, Tricasses, Carnutes, Namnetes,  

Suessiones, Ambiani, Pictavii. Кельтское слово dunum «город» присутствует в названиях Lyon, 

Verdun, Iverdon, Averdon.  

Галльский язык – мертвый язык, принадлежащий к группе кельтских языков, из 

которых на настоящий момент остаются ирландский, шотландский, мэнский, валлийский, 

бретонский и корнский. Общее число носителей кельтских языков составляет сейчас порядка 

3-х миллионов человек. Галльские крестьяне пользовались латынью, совершая покупки в  

городе, поэтому во французском языке сохранился небольшой ряд  галльских слов, связанных 

в основном с домашним хозяйством и крестьянским бытом: alouette (жаворонок), bec (клюв), 

braie (брака − галльские штаны), bouleau (береза), breuil, chemin, chemise, raie (борозда), javelle 

(куча), soc (лемех), charrue (плуг), volan, claie (сито), ruche(улей), brasser, tonneau, charpente, 

banne (ковш), bille, mouton, bouc, saumon, lotte (налим), jarret (молотыга), marne (мергель), 

grève (песчаный берег), lande (песчаная равнина), quai (пристань), chêne (дуб).  

Памятников галльского языка практически не осталось. Согласно одной из гипотез 

кельтские и италийские языки во времена Цезаря были похожи, поэтому секретные 

распоряжения Цезарь писал на греческом, а не на латыни, которую галлы могли понять. 

Вульгарная латынь постепенно менялась. Прежде всего ускорился процесс отказа от 

категории среднего рода и переход слов из него в мужской. Уже у римского сатирика 

Петрония можно найти balneus вместо balneum, coelus вместо coelum, vinus вместо vinum и т.д. 

Некоторые слова среднего рода множественного числа воспринимались  как женский род из-
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за окончания -а. Поэтому по-французски une feuille «лист» − женского рода, хотя в латинском 

folium − среднего, образовалось из плюралиса folia; la joie – «радость» от gaudium из 

плюралиса gaudia. 

В склонении существительных также происходят упрощения. Вместо пяти склонений 

остаются три. Падежные формы родительного и отложительного падежей заменяются 

аналитическими конструкциями с предлогами. В результате на всей территории Римской 

империи остаются только два падежа существительных вместо шести: именительный и 

винительный, заменяющий все остальные. 

 

 

Глагольные формы начали изменяться уже в латыни. Появление описательных форм 

было известно еще в классической латыни. Сложения приобретают значение прошедших 

времен, как в фразе metuo enim ne ibi vos habeam fatigatos, перфекта и плюсквамперфекта, а 

старый перфект получает значение аориста. Старый латинский плюс квамперфект постепенно 

уходит из романских языков. Оборот имею+инфинитив вытесняет латинское будущее время. 

Распределение глаголов по типам спряжения также меняется. Латинские глаголы третьего 

спряжения на -ire перешли в четвертое: capire, florire, fugire… В настоящем времени глаголов 

четвертого спряжения особенное распространение получили глаголы на -isco, которые имели 

в латыни начинательное значение (verba inchoativа). Эти формы полностью сохранились, 
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например, в итальянском языке. Глаголы на -io и -eo теряют неслоговое i, поэтому происходят 

следующие изменения: dormio – dormo, audio – audo, video – vedo, sentio – sento, debeo – debo;  

а во множественном числе dormiunt – dormant, audiunt – audunt и т.д.  

В имперфекте повсеместно выпадает -b-: вместо латинского ebam, ebas, ebat и т.д. 

появляются формы ea, eas, eat и т.д.; в перфекте выпадает v, и вместо латинского avi, avisti, 

avit и т.д. появляются формы ai, aisti, ait… Прежние перфекты на i перешли в категории на si- 

и на ui-. Поэтому вместо bibi, cecidi, recipi, legi появились bibui, cadui, recepui, legu, а от форм 

prehendi, fregi образовались формы presi, franxi, откуда в старофранцузском появляются bui, 

cheui, reçui; lui, pris, frains. 

Интересны отличия вульгарной и классической латыни в области лексики. Например, 

caballus «лошадь» вместо equus, auca «гусь» вместо anser, caminus «путь» вместо via, focus 

«огонь» вместо ignis, parentes «родители» вместо genitores, testa «голова» вместо caput, gamba 

«нога» вместо crus, manducare «есть» вместо manger, totus «весь» вместо omnis, civitas «город» 

вместо urbs, bucca «рот» вместо os. Ряд слов образуется на основании производных: aucellus от 

avis, soliculus от sol, vetulus от vetus, hibernum от hiems. Некоторые слова не обнаруживаются в 

латинских текстах. Так, trouver (как провансальское trobar, итальянское trovare) образованы от 

tropare, производного от слова tropus, так как оно обозначало «изобретать», «сочинять 

стихотворение», отсюда провансальское «трубадур». Также из вульгарной латыни берут 

начало глаголы passer и tomber, от passus «шаг» и от звукоподражательного tumbar. 

Распространяются уменьшительные суффиксы: -ellus, -ullus, а также появляются суффиксы -

ittus, -itta, сдоссдо ссввывыассссмсванеизвестные в латыни. Получают дальнейшее развитие 

словообразовательные суффиксы -mentum, -arius, -or, -ura, давшие во французском -ment, -ier, 

-eur, -ure.  

Немало элементов приходит из германских и других языков соседних народов. Часто 

это были слова, относящиеся к области военного дела: werra «война», burg «укрепление», helm 

«шлем», brand«меч», sporo «шпора», baro «воин», framea «копье» и т.д. Названия  цветов blanc, 

brun, falw, gris обозначали, видимо, масти лошадей.  

Термины греческого происхождения часто связаны с религией: ecclesia, monachus, 

eremus, presbyter, baptidjare, blasphemare. Французское parler происходит от позднелатинского 

parabolare, от греческого parabola «притча». 

Звуковой состав латинского также изменился. На место различия гласных по долготе и 

краткости приходит различие по степени открытости. Ударения менялись, безударные 

гласные иногда выпадали.  
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Согласная h перестала читаться, интервокальная согласная b стала часто читаться как v. 

Согласная с испытала сложную эволюцию перед гласными i и e, пока не стала читаться как ts 

и tš. 

В конце V в. к югу от Женевского озера селятся бургунды. Будучи союзниками римлян, 

они участвуют в разгроме Аэцием гуннского вождя Аттилы. Бургунды получают город Лион с 

его провинцией.  

Южные области Галлии попали под власть вестготов. В конце века франки, под 

предводительством Хлодвига, захватили всю незанятую  часть Галлии, расширив свои 

владения также за Рейном. Хлодвиг вытеснил вестготов в Испанию, основал династию 

Меровингов. Объединение франкских провинций было совершено Карлом Великим в  

IX в. Его преемники разделили их на германскую и романскую половины. Завоевание 

франками Галлии обусловило ее обособление, в том числе привело к формированию 

отдельного романского языка −французского. 

Франкский язык внес новые германизмы. В частности, собственные имена Charles 

(Karl), Louis (Hlodwig), Gérard (Gerhard), Gautier (Walthari), также термины военного дела: 

haubert (halsberg) «кольчуга», épieu (speot) «копье», éperon (sporo) «шпора», hache (hapja) 

«секира», beffroi (bergfrid) «дозорная башня»; термины феодального быта: marche (marka) 

«марка», ban (ban) «бан», gage (wadja) «залог», lige (letig) «ленный», maréchal (marahskalk) 

«кавалерист», épervier (sparwari) «ястреб», hareng (haring) «сельдь», hêtre (hestr) «бук», jardin 

(gard) «сад», haie (haga) «изгородь», touaille (twahlja) «полотенце», fauteil (faldastoel) «кресло», 

gant (want) «перчатка», échine (skina) «хребет», gerbe (garba) «пучок»; прилагательные: frais 

(frisk) «свежий», gai (wâhi) «веселый», riche (rikja) «богатый»; глаголы: épier (spehon) 

«следить», haïr (hatjan), «ненавидеть», honnir (haunjar) «стыдить», épargner (sparanjan) 

«щадить», guérir (warjan) «исцеляться». Звук h сохранялся во франкских словах до XVI в., а 

билабиальный w писался как gw и стал произноситься как g в словах guerre, guise, gant, garde. 

Со времен распада Римской империи до появления первых французских памятников 

наблюдаются довольно заметные изменения в латинской фонетике. Так, из долгих гласных 

образуются дифтонги, ē видоизменяется в ie, ō в uo, а затем в ue. Также ударяемые ē и ō в 

открытых слогах превращаются в дифтонги ei и ou. Pede – piede, nove –nuove, nueve, feru – fier, 

petra – piedre, ovo – uef, cor – cuer, soror – suer; me – mei, me(n)se – meis, flore − flour. Гласный а 

получил особую артикуляцию, благодаря чему стал произноситься как е: mare – mer, sal – sel, 

clavo – clef, naso – nes, claro – cler. После k и g а превращается в ie, к тому же k и g читаются 

как tš и dž: capo – chief, capra –chievre, caro – chier. Старый дифтонг au стянулся в o, причем k 

и g читаются как tš и dž: pauper – povre, cause – chose, gaudja – joie, auro – or. Все гласные 
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перед носовыми назализируются. Неударные частично исчезают. Согласные k и g перед 

другими согласными развились через фрикативные χ и γ в j, откуда появляется новый  

дифтонг: fait – facto, freid – freigdo, oissour – oxore, fruit – fructo, nuit – nocte. Согласный l 

развивается в полугласный u, откуда возникает новый ряд дифтонгов: tšaud – caldo, aube – 

alba, feutro – feltro, coup – colpo, и трифтонг eau из eu: Beaus происходит из beus и bellus. 

 

Раздел 2. Введение в теоретическую фонетику французского языка 

Тема 2.1. Фонемный состав французского языка. Явления сцепления, слияния и связывания 

Тема 2.2. Членение речевого потока. Понятия ритмической группы и синтагмы. Ударение. 

Интонационные модели французского языка 

 

 

Ударные гласные. Звук а восходит к латинскому а в закрытых слогах: parte>part, 

valle>val, asinum>asne. Звук ę восходит к латинскому е в закрытых слогах: bellu>bel, 

testa>teste. Звук е восходит к латинскому е в закрытых слогах: debita>detta>dette, 

littera>lettera>létre. Звук ḕ восходит к латинскому а в закрытых словах: claru>clḕr, nasum>nḕs. 

Звук i восходит не только к латинскомуi: ripa>rive, но и к другим случаям: чередование по 

долготе: cera>cire, выпадение согласных: lectu>lieit>lit. Звук ǫ восходит к латинскому 

краткому о в закрытых слогах: forte>fort, fossa>fosse, а также латинскому au: aurum>or, 

parabula > paraula>parole, causa>chose, rauba>robe, pauper>povre. Звук ọ восходит к латинскому 

долгому о и u в закрытых слогах: gutta>gotta>gote, bucca>bocca>boche, diurnum>jorno>jorn. 

Звук ü восходит к u: tu>tu, nudu>nut. 

Дифтонги: ai восходит к aj: factum>fait, palatium>palais, canta(v)i>chantai. Ei восходит к 

латинскому долгому открытому е: me>mei, mense>mese>meis, lege>leje>lei, 

nigru>negru>nejr>neir. Oi восходит к oj: voce>vojz>voiz, nuce>noce>noiz, gaudia>gaudja > 
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>joje>joie. Au восходит к aƚ перед согласным: alba>aube, altrum>autre, altum>haut, 

caldum>chaud. Eu происходит от: 1) o в открытом слоге: hora>oure>(h)eure, 

nepote>nevout>neveut; 2) e+u из е перед согласным: illos>ellos>eus, capillos>capellos>cheveux; 

3) o+ufocus>fueu>feu, volet>vuelt>vueut>veut, iocu>jueu>jeu. Ou восходит к латинскому au: 

clavum>clau>clou, Pictavium>Peitau>Peitou, fagu>fau>fou. Также оно может происходить из 

ouƚ: colapu>coƚpu>coup, solidos>soƚds>souz, multum>moƚt>mout. Ie может происходить как от 

долгого e в открытом слоге: caelum>celo>ciel, mel>miel, так и от a в первом слоге: 

capum>chief, capra>chievre, circare>cercare>cerchier, а также в некоторых словах от е в 

закрытом слоге. Eu восходит к o в открытом слоге: nove>nuef, bove>buef, ovum>uef, ieu 

происходит из eu: Matthaeu>Matieu, ouoc(u)los>üełs>yeus, трифтонг eau восходит к eu +ł перед 

согласными: bellus>beus>beaus, vitellus>veellus>veaus. 

Носовые гласные: носовое i восходит к латинcким: 1) i перед носовыми: vinu>vin, 

fine>fin; 2) долгое открытое e перед носовыми после палатальных или перед следующим 

слогом: racemu>raisin, veni>vin. Носовое ẽ восходит к е перед носовым в закрытом слоге:  

ventum>vẽnt, lingua>lengua>lẽngue. Носовое ã восходит к а перед носовым в закрытом слоге: 

tantum>tãnt. Носовое õ восходит к а перед носовым в закрытом слоге: ponte>põn, 

mansione>masjõne>mais/**õn. Носовой ỹ восходит к латинскому u с носовым согласным: 

unu>un, luna>lune. Носовые дифтонги восходят к латинским чистым гласным: pane>paĩn, 

sanctum>saĩn, manu>maĩn, companio>companjo>compaĩng, plenu>pleĩn, frenu>freĩn, 

pingit>penjet>peĩnt, fingit>fenjet>feĩnt, punctu>poĩnt, iuniu>junjo>jüĩn, bien>biẽn, caneu>chiẽn, 

paganu>paiiẽn, bonum>buẽn, homo>uẽm. 

В полном виде система гласных проявлялась только в слогах под ударением. В 

неударном положении гласные по количеству не отличались. В конце слов после ударения 

появлялся гласный ə разного происхождения, а также он часто встречался в срединных 

предударных. Само ударение в старофранцузском осталось там, где оно было в вульгарной 

латыни. На основании различного развития гласных в ударных и неударных слогах 

объясняется чередование гласных в словах одного и того же корня или в глагольных формах. 
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Раздел 3. Введение в теоретическую грамматику французского языка 

Тема 3.1. Грамматический строй французского языка. Морфология и синтаксис. 

Классификация частей речи 

Тема 3.2. Имя существительное. Имя прилагательное. Служебные части речи. Глагол. 

Наречие 

 

В старофранцузском имя существительное имело мужской и женский род, куда вошли 

и существительные среднего рода. Все существительные имели формы единственного и 

множественного числа, а также именительного и косвенного падежей, восходящих к 

латинскому винительному. В сочетании с предлогами косвенный падеж выражал функции 

остальных падежей, а также был падежом прямого дополнения. К именам женского рода 

относились слова на –е и без окончания, не имевшие падежных окончаний. К именам 

мужского рода относились слова, имевшие формы падежа в обоих числах: 

 

Также к нему относились слова, имеющие падежные формы  только во множественном 

числе, и слова с двухпадежной флексией и  изменением корня. Прилагательные делились на 

две категории: 1-я − с образованием жен. рода на -е и 2-я без такового. 
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Сравнительная степень формировалась по тем же правилам, что и в современном 

французском языке: plus lenz, plus forz... meildremeilleur, pire – peieur, maire – maieur, meindre – 

meneur, graindre –graineur... От прилагательных образовывались наречия с помощью суффикса 

-ment, происходящего от латинского mens «разум». Личные местоимения в старофранцузском 

сохраняли формы дательного падежа. Кроме того, они имели зависимую и независимую 

форму: 

 

Определенный артикль сливался с предлогами. Отсюда происходили формы: del, al, el, 

des, as, en, es. 

РАЗДЕЛ 4. Основные аспекты лексикологии французского языка. 

Тема 4.1. Предмет изучения лексикологии. Виды словообразования 

Тема 4.2. Лексические подсистемы современного французского языка 

 

Лексический состав ФЯ 

Существуют четыре способа обогащения лексического состава языка, расширения его 

номинативных возможностей: 

1) внутренние ресурсы словообразования (словопроизводство, словосложение); 

2) переосмысление слов; 

3) заимствование; 

4) образование словосочетаний. 
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В истории французского языка активно использовались все эти способы, причем 

нередко они сочетались между собой: аффиксы, унаследованные от латыни, переосмыслялись; 

заимствовались не только отдельные слова, но и способы словообразования; заимствованные 

слова подвергались переосмыслению. 

Основное ядро французской лексики составляют слова, непосредственно пришедшие 

из народной латыни. Исследователи французского языка нередко говорят о «сравнительной 

бедности» старофранцузского словаря, о неопределенности значений слов в нем. Это неверно. 

Старофранцузский язык вполне обеспечивал потребности общества своего времени. 

Разумеется, это общество было менее дифференцированным профессионально, чем 

современное, людям того времени приходилось иметь дело с меньшим числом разнообразных 

орудий и технических приспособлений, были ограничены их знания о внешнем мире, они не 

разрабатывали теорий на французском языке (для этого использовалась латынь). Таким 

образом, «бедность» языка отнюдь не означала его неадекватности потребностям 

человеческого общения. По мере того как в обществе возникали новые проблемы и задачи, в 

языке образовывались соответствующие слова для их обсуждения и решения. Более того, в 

определенных сферах, отражающих особенности средневековой жизни, старофранцузский 

язык был богаче современного. Приведем пример. В 80-е гг. XX в. исследователи отмечали 

обилие новых слов с компонентами tele- и radio- в XXI в 

 Словообразование. Старофранцузский язык обладал значительными 

словообразовательными средствами. Тем не менее, он усвоил ряд аффиксов из других языков: 

-and 

-ard из франкского; 

-ade из провансальского; 

 -esque из итальянского. 

Но наиболее существенными были заимствования из латыни. Латинизация и 

релатинизация словаря сильно изменили систему французского словообразования. Были 

заимствованы суффиксы -aire, -at, (a)teury -(a)tion, -(a)t?ice, -(a)ture, -al, -ique, -isme, -iste, -ite, -

(a)toire. Они стали употребляться как варианты или синонимы суффиксов народного 

происхождения: -ateur / -eur, -ature / -иге, а в ряде случаев вытеснили их; так, — ation, -Шоп 

вытеснили народный суффикс -aison, - iso п (со тра га г son, trahison), происходивший тоже от 

лат. -tio(nem). В результате латинских заимствований и использования латинско-греческих 

основ французская лексика приобрела ту пестроту, о которой говорилось выше: слова, 

относящиеся к одной семье, по форме значительно различаются; ср.: 
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Особенно много было заимствовано из латыни слов, обозначающих отвлеченные 

(«вторичные») понятия: отглагольных и абстрактных существительных, относительных 

прилагательных, — в связи с чем и вошли в язык суффиксы типа -aire, -ation и т.н. Нод 

влиянием латинского языка появились и новые формы словосложения с соединительным 

гласным звуком {politico-economique, afro-asiatique), тогда как исконно французскому 

словосложению свойствен синтаксический способ — соположение основ: maintenir, chef-lieu, 

casse-tete. Заимствование аффиксов имеет место и в современном языке. Так, вместе с 

английскими заимствованными словами во французский язык пришел суффикс -ing, 

обозначающий действие и место действия, который стал образовывать слова уже на 

французской почве, независимо от английского языка: caravaning и др. 

Повторные заимствования из латинского языка основ, суффиксов, слов, но уже в ином 

фонетическом виде привели к образованию в нем дублетных форм («народной» и «ученой») 

целых слов, основ, суффиксов. 

 

Иногда, как отмечалось выше, дублеты расходятся по семантике. Переосмысление 

значений слов играло большую роль в развитии номинативных возможностей французского 
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словаря. Семантическую структуру слов представляют в виде единства трех сторон: формы 

слова, его содержания (т.е. выражаемого им понятия) и соотнесенности с предметом, который 

оно обозначает. В любом из этих аспектов могут произойти изменения, но только изменение в 

содержании слова, в его значении, является семантическим, отражает его переосмысление. В 

истории французского языка глагол occire был вытеснен глаголом tuer, глагол choir — 

глаголом tomber, но это не семантические изменения, а изменения обозначения одного и того 

же понятия. Если изменяется предмет, охватываемый данным понятием, то это тоже 

необязательно ведет к переосмыслению слова. Современный дом по устройству отличается от 

средневекового, но в слове maison не произошло семантического сдвига: оно продолжает 

выражать понятие «жилое здание». Правда, иной раз нелегко определить, что перед нами: 

изменение предмета или изменение значения слова. В XIX в. словосочетание monter dans sa 

voiture значило сесть в карету и взяться за вожжи, теперь же — сесть в автомобиль и взяться 

за рульх. Если считать, что слово voiture обозначает здесь экипаж вообще, то семантического 

изменения тут нет. Если же полагать, что оно постоянно может указывать на определенную 

разновидность экипажа — автомобиль, то речь уже будет идти о процессе сужения значения 

слова voiture. 

РАЗДЕЛ 5. Основные аспекты стилистики французского языка 

Тема 5.1. Предмет, методы и основные понятия стилистики 

Тема 5.2. Стилистическое значение 

 

Glossaire des termes stylistiques (I) 

 

Allitération n. f. Répétition d’une consonne ou d’un groupe de consonnes dans la prose 

poétique ou en poésie, ex.: Le dur désir de durer (Eluard). 

Anaphore n. f. Répétition d’un mot ( ou d’un groupe de mots) au début d’énoncés 

 

successifs, ex.: Oradour n’a plus de femmes, / Oradour n’a plus un homme / 

 

Oradour n’a plus de feuilles / Oradour n’a plus d’église / Oradour n’a plus 

 

d’enfants (Tardieu). 

 

Antiphrase n. f. syn. de ironie. 

 

Antithèse n. f. Figure consistant à opposer dans le même énoncé deux mots, ou groupes de 

mots, de sens contraire, ex.: On peut naître vieux comme on peut mourir jeune (Cocteau). 

 

Aphérèse n. f. Propre au style parlé, déformation d’un mot en son début par chute d’un ou de 

plusieurs sons, ex.: Ricains (Américains), titpom (petite pomme). 

 

Apocope n. f. Propre au style parlé, déformation d’un mot en sa fin par chute d’un ou de 

plusieurs sons {prof ciné). 
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Assonance n. f. Répétition, à la finale d’un mot ou d’un groupe rythmique, de la voyelle 

accentuée qu’on avait déjà rencontrée à la finale d’un mot ou d’un groupe rythmique précédent, ex. 

Avec la voyelle [e] : Sous le ciel grand ouvert la mer ferme ses ailes (Eluard). 

 

Attente n. f. frustrée (déçue) = effet de surprise. 

 

Chiasme n. m. Inversion de l’ordre dans les syntagmes ou les phrases symétriques (de type 

AB - BA) formant antithèse ou constituant un parallèle, ex.: Quand la vérité n’est pas libre, la liberté 

n’est pas vraie (Prévert). 

 

Cliché n. m. = stéréotype. Toute expression recherchée, toute figure qui s’est trouvée 

banalisée par l’emploi trop fréquent qui en a déjà été fait, ex.: l’astre de nuits, pour la lune. 

 

Comparaison n. f. Trope qui établit une ressemblance entre deux objets d’une façon explicite, 

grâce à un mot-outil spécifique {comme, tel, pareil, etc.). la présence de cet élément formel distingue 

la comparaison de la métaphore. Connotation n. f. Ensemble des valeurs affectives d’un signe, l’effet 

non dénotatif qu’il produit sur l’interlocuteur ou le lecteur. 

 

Contexte n. m. Çe qui, dans le discours, suit et précède une unité linguistique. 

 

Contrepèterie n. f. Procédé de style qui consiste en une interversion burlesque de lettres ou de 

syllabes dans un ensemble de mots, ex.: La boule rouge bouge et roule (Desnos); vélo volé (Prévert). 

 

Convergence n. f. Moyen de mise en relief qui consiste en concentration dans un fragment du 

contexte de plusieurs procédés stylistiques différents qui remplissent parallèlement la même fonction 

stylistique et intensifient l’attente du lecteur. 

 

Dénotation n. f. Relation qui unit une forme linguistique à une classe d’objets du monde 

observable. 

 

Digression n. f. Partie du discours où l’auteur s’éloigne du sujet, pour narrer une anecdote, un 

souvenir, etc. 

ffet n. m. de rupture (de surprise). Apparition dans un contexte stylistique isomorphe d’un 

élément inattendu, imprévisible. Le contraste résultant de cette interférence est le stimulus stylistique. 

 

Ellipse n. f. Figure de construction par laquelle on retranche un ou plusieurs mots dans une 

phrase (qui d’ailleurs sont facilement restituables), ex.: Alors, quand dow-je commencer? - Ce soir, 

répondit l’obèse (Druon). 

 

Epanaphore n. f. Répétition, au commencement d’une phrase ou d’un vers, du mot qui 

terminait la phrase ou le vers précédent, ex.: Ils vont s’éloigner, chercher ailleurs, et moi je vais 

tomber. Je vais tomber sur le seuil de la vî’e(Saint-Exupéry). 

 

Epiphore n. f. Répétition d’un mot ou d’un groupe de mots à la fin de chacune des phrases 

contiguës, ex.: L’été l’hiver je t’ai vue/ Dans ma maison je t’ai vue/Entre mes bras je t’ai vue/ Dans 

mes rêves je t’ai vue (Eluard). 

 

Expressif adj.: fonction expressive. Fonction du langage par laquelle le message est centré sur 

le locuteur, dont il exprime essentiellement les sentiments. Trait expressif. Moyen syntaxique, 

morphologique, prosodique qui permet de mettre une emphase sur une partie de l’énoncé et suggère 

une attitude émotionnelle du lecteur. 
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Familier adj. Un style, une langue, un mot sont familiers quand leur emploi implique un degré 

d’intimité entre les interlocuteurs et conjointement un refus des rapports cérémonieux qu’exige la 

langue soutenue. 

 

Gradation n. f. ascendante (climactique). Figure qui consiste à disposer, au sein d’une 

énumération, plusieurs mots dans l’ordre d’accroissement de la qualité ou de l’intensité des notions 

qu’ils désignent, ex.: C’était clair, c’était concis, c’était convaincant, c’était irréfutable (Bonté). 

 

Gradation descendante (anticlimactique). Figure qui consiste à présenter une suite d’idées ou 

de sentiments dans un ordre tel que ce qui suit dise toujours un peu moins que ce qui précède, ex.: // 

n’est pas de sauveur suprême: / Ni Dieu, ni César, ni tribun (Pottier). 

 

Harmonie n. f. imitative. Système de répétition sonore (allitérations, assonances, 

onomatopées) qui, dans un texte littéraire, mettent en relief les mots-clés, font apparaître des 

associations de sens inattendues, créent une certaine tension émotionnelle. 

 

Hyperbole n. f. Figure de style qui consiste à attribuer à certains mots d’une phrase ce qui 

convient à d’autres mots de la même phrase, ex.: Elles échangent des balles distraites (Duhamel). 

L’épithètp "distraites"qui se rapporte dans cette phrase à "balles", logiquement devrait se rapporter à 

"elles". 

 

Hypocoristique adj. Se dit d’un mot traduisant une affection tendre (frérot, mon chou, fifille). 

Ironie n. f. Trope par lequel on exprime le contraire de ce que l’on veut faire entendre, ex.: La 

nature avait été prodigue de ses bienfaits envers Gwynplain (Hugo). 

 

РАЗДЕЛ 6. Стилистика французского языка 

Тема 6.1. Стилистические ресурсы французского языка 

Тема 6.2. Функциональные стили французского языка 

Glossaire des termes stylistiques (II) 

 

Litote n. f. Trope qui consiste à se servir d’une expression qui affaiblit la pensée, ex.: Mais 

d’esprit, o le plus lamentable des êtres, vous n’en eûtes jamais un atome...(Rostand). Litote peut aussi 

consister à nier le contraire, ex.: (Duhamel) = Ginest était silencieux. 

 

Macrocontexte n. m. Environnement plus large que le mot qui précède ou suit le terme 

envisagé, par opposition au microcontexte peut être la phrase, le paragraphe ou le discours tout 

entier. En stylistique, on appelle plus particulièrement macrocontexte l’ensemble de données 

contextuelles présentés à l’esprit du lecteur quand il lit un texte. 

 

Marqué adj. unité marquée est une unité linguistique qui possède une particularité 

phonologique, morphologique, syntaxique ou sémantique l’opposant aux autres unités de même 

nature de la même langue. Cette unité marquée est alors le cas marqué d’une opposition binaire où le 

terme opposé; privé de cette particularité, est appelé non-marqué. 

 

Métaphore n. f. Présentée sous forme d’une comparaison abrégée, sans recours à aucun terme 

introducteur tel que comme, ainsi que, pareil à, de même que, la métaphore substitue le mot-image au 

mot-objet de la comparaison, ex.: Une pluie de larmes ne peut rien contre la séchresse du cœur 

(Prévert). Métaphore filée (suivie) n. f. Métaphore qui introduit plusieurs rapprochements successifs: 
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Devant lui une terre vêtue de soleil, l’étoffe claire des prés, la laine des bois, le voile froncé de la mer 

(Saint-Exupéry). 

 

Métonymie n. f. Trope par lequel une notion est désignée par un terme autre que celui qu’il 

faudrait, les deux notions étant liées par une relation de cause à effet, de matière à objet, de contenant 

à contenu, de la partie au tout, ex. Poule était élevée dans l’horreur des soutanes (Mauriac). 

 

Microcontexte n. m. Contexte immédiat du mot envisagé, c’est-à-dire le mot qui précède et le 

mot qui suit, par opposition au macrocontexte, qui désigne un environnement plus large. 

 

Onomatopée n. f. Mot ou groupe de mots dont les sons imitent celui de l’objet qu’il 

représente, ex. Laissons sibiler les serpents (Apollinaire). Oxymoron (oxymore) n. m. Figure qui 

consiste à réunir deux mots dont les signifiés sont apparemment contraires, ex. // épouvait dans son 

cœur une angoisse délicieuse (Saint-Exupéry). 

 

Palindrome n. m. Espèce de jeu de mots: mot, vers, phrase qu’on peut lire dans les deux sens, 

ex.: Léon n’osa rêver à son Noël. 

 

Parallélisme n. m. syntaxique (constructions parallèles). Figure qui consiste à faire ressortir 

dans le texte une ou plusieures idées en les exprimant par des oppositions ou par des groupes de mots 

construits d’après le même modèle syntaxique, ex.: La ville dans la nuit / la mort dans un cri /Et 

l’enfant dans la vie (Prévert). 

 

Paronomase n. f. Figure qui consiste à rapprocher des mots qui présentent une similarité 

phonique approximative (ce qui le distingue de l’homonymie), ex.: ses beaux cheveux blonds-blancs 

longs-lents (Aragon). 

 

Réticence n. f. Figure qui consiste à interrompre brusquement une phrase qui reste inachevée 

et à faire sous-entendre par ce qu’on a dit, la partie supprimée. La rétincence se marque par des 

points de suspension, ex.: En labourant il a pensé à tout sauf à ça. C’est seulement le soir en arrivant 

chez lui... (Stil). Redondance n. f. Superfluité de mots; diminution de la quantité d’information dans 

un message, sans changement de la longueur. 

 

Synecdoque n. f. Trope métonymique qui consiste à prendre la partie pour le tout ou le tout 

pour partie, ex.: - que c’est? demanda une nuque rouge sans se retourner (Cesbron). 

 

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. 
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С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

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

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

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

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

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

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

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

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

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

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

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

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

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

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

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

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

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

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

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

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

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

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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

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

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

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
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доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы 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 

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

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

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

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

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

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

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Основы теории второго иностранного языка (французский).  

2. Тема практического (семинарского) занятия:  формулируется в соответствии с 

учебно-тематическим планом дисциплины (модуля), пункт 2.2 рабочей программы 

дисциплины (модуля)    

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

полученных в процессе самостоятельной работы; 

получение опыта работы с научной литературой/художественными текстами; 

приобретение умения аргументировать ответ, логически верно строить размышления. 

 

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.  

Обсуждение и разъяснение материала.  

 

 

Репродуктивный метод.  

Творчески-воспроизводящий 

метод. 

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. 
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. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Введение в историю французского языка.  

Форма практического задания: практический практикум. 

Темы докладов 

1. Изучение французского языка в процессе его эволюции: научная периодизация его истории. 

2. Характеристика каждого из этапов развития языка: период обособления галло-романских 

диалектов (V-VIII вв.); старофранцузский период (IX-XIII вв.); среднефранцузский период 

(XVII-XVIII вв.); новофранцузский период (с XIX в.).  
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3. Лингвистическая ситуация во Франции. Региональные варианты французского языка. 

4. Территориальные варианты французского языка в Европе (Бельгия, Люксембург, 

Швейцария). 

5. Французский язык в Северной Америке. 

6. Диалекты французского языка на территории бывших колоний Франции. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Введение в теоретическую фонетику французского 

языка. 

Форма практического задания: практический практикум. 

Темы докладов 

1. Фонетический строй французского языка. 

2. Членение речевого потока во французском языке. 

3. Виды ударения и интонационные типы. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Введение в теоретическую грамматику 

французского языка. 

Форма практического задания: практический практикум. 

Темы докладов 

1. Основные единицы грамматического строя языка: морфема, служебные слова, слово, 

словосочетание, предложение, сверхфразовое единство, текст. 

2. Классификация частей речи. Разграничение самостоятельных номинативных и 

служебных слов.  

3. Транспозиция частей речи: синтаксическая и морфологическая (конверсия). 

4. Общая характеристика существительного как части речи и его грамматические 

категории (род, число).  

5. Семантико-грамматические подклассы существительного. 

6. Общие семантические, морфологические и синтаксические характеристики 

прилагательного как части речи; его грамматические категории (род, число). 

7. Семантико-грамматические группы прилагательного (качественные, относительные). 

Адъективация, дезадъективация.   

8. Семантические, морфологические и синтаксические признаки глагола как части 

речи. Семантико-грамматические группы глаголов. Служебные и самостоятельные глаголы. 
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9. Характеристика наречия.  

10. Служебные части речи. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия: Основные аспекты лексикологии французского языка. 

Форма практического задания: практический практикум. 

Темы докладов 

1. Слово и словообразовательные модели; виды аффиксов, участвующих в образовании 

различных частей речи. 

2. Основные способы семантической производности: метонимия, метофора. Омонимия 

в лексике. Синонимы и антонимы. 

3. Классификация лексики французского языка по типу происхождения (исконная 

лексика; лексические заимствования и их виды) и функционирования (архаизмы, историзмы, 

неологизмы). 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 5 

Тема практического занятия: Основные аспекты стилистики французского 

языка. 

Форма практического задания: практический практикум. 

Темы докладов 

1. Предмет и задачи стилистики.  

2. Понятие нормы и ее виды. Функция нормы. 

3. Компоненты стилистического значения: эмоционально-экспрессивный, социально-

жанровый, образный. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 6 

Тема практического занятия: Стилистика французского языка. 

Форма практического задания: практический практикум. 

Темы докладов 

1. Экспрессивные стилистические средства: на уровне лексики, морфологии и 

синтаксиса. 

2. Классификация стилей современного французского языка. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, 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 
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могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

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

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

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

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

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

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

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

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

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

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

бизнес-тренинг.  

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

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

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

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

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

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

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

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

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

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

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

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

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

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

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

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

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

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

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

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  
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- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

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

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

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

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

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

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

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

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

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

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

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

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

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

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

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

осознанно он усвоил изученный материал.  

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

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

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

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

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

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

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

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

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

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

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

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

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

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Введение в историю французского языка. 

Тема 1.1. Основные этапы формирования и развития французского языка. Историческая 

фонетика и историческая грамматика французского языка 

Тема 1.2. Региональные разновидности французского языка в Европе. Французский язык в 

бывших колониях, в Африке, США и Канаде 
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Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Место французского языка в системе романских языков. 

2. Старофранцузский язык. Фонетическая система, орфография, лексика.  

3. Среднефранцузский язык. Пути пополнения словарного запаса. 

4. Классический французский язык. Развитие грамматического строя и лексики 

5. Основные типы функционирования французского языка в мире.  

6.  Особенности бельгийского и швейцарского вариантов французского языка. 

7.  Разновидности французского языка в Канаде. 

8.  Территориальные варианты французского языка в Африке 

 

Раздел 2. Введение в теоретическую фонетику французского языка 

Тема 2.1. Фонемный состав французского языка. Явления сцепления, слияния и связывания 

Тема 2.2. Членение речевого потока. Понятия ритмической группы и синтагмы. Ударение. 

Интонационные модели французского языка 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Фонетика и фонология. Связь фонетики с другими лингвистическими 

дисциплинами. 

2. Система французского вокализма. Система французского консонантизма.  

3. Основные позиционные изменения звуков в потоке речи. 

4. Ударение во французском языке, его природа и типы. 

5. Интонация и ее компоненты. 

 

Раздел 3. Введение в теоретическую грамматику французского языка 

Тема 3.1. Грамматический строй французского языка. Морфология и синтаксис. 

Классификация частей речи 

Тема 3.2. Имя существительное. Имя прилагательное. Служебные части речи. Глагол. 

Наречие 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Аналитический характер французского языка. 

2. Проблема частей речи. Принципы классификации частей речи. 

РАЗДЕЛ 4. Основные аспекты лексикологии французского языка. 
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Тема 4.1. Предмет изучения лексикологии. Виды словообразования 

Тема 4.2. Лексические подсистемы современного французского языка 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Словарный состав французской лексики: ее этимологические основы, дублеты, 

заимствования.  

2. Словообразование. Словообразовательные модели. Продуктивные виды 

словообразования в современном французском языке. 

РАЗДЕЛ 5. Основные аспекты стилистики французского языка 

Тема 5.1. Предмет, методы и основные понятия стилистики 

Тема 5.2. Стилистическое значение 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Объект изучения современной стилистики. Стиль как результат выбора средств 

выражения. 

2. Норма в речевой деятельности. Изменчивость и относительность нормы. 

3. Классификация единиц языка по социально-жанровому компоненту их 

стилистического значения (возвышенные, нейтральные, фамильярные, просторечные, 

арготические). 

 

РАЗДЕЛ 6. Стилистика французского языка 

Тема 6.1. Стилистические ресурсы французского языка 

Тема 6.2. Функциональные стили французского языка 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Стилистические ресурсы лексики, грамматики и синтаксиса французского языка. 

2. Стили письменной речи во французском языке. 

3. Французский разговорный язык: фонетические, лексические и грамматические 

особенности. 

 

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

 

РАЗДЕЛ 1. Введение в историю французского языка. 

                                                      

1
 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю). 
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Тема 1.1. Основные этапы формирования и развития французского языка. Историческая 

фонетика и историческая грамматика французского языка 

Тема 1.2. Региональные разновидности французского языка в Европе. Французский язык в 

бывших колониях, в Африке, США и Канаде 

 

 

Как известно, французский язык происходит от латинского. Главную массу 

населения на Севере составляли кельты, которых римляне называли галлами. 

Достаточно мало известно особенностей галльской или аквитанской латыни. 

Названия самых известных городов Франции имеют галльское происхождение. 

Названия городов Paris, Reims, Bayeux, Angers, Langres, Beauvais, Troyes, Chartres, 

Nantes, Soissons, Amiens, Poitiers происходят от названий отдельных галльских племен: 

Parisii, Remi, Baiocasses, Angedavi, Lingones, Bellovaci, Tricasses, Carnutes, Namnetes,  

Suessiones, Ambiani, Pictavii. Кельтское слово dunum «город» присутствует в названиях Lyon, 

Verdun, Iverdon, Averdon.  

Галльский язык – мертвый язык, принадлежащий к группе кельтских языков, из 

которых на настоящий момент остаются ирландский, шотландский, мэнский, валлийский, 

бретонский и корнский. Общее число носителей кельтских языков составляет сейчас порядка 

3-х миллионов человек. Галльские крестьяне пользовались латынью, совершая покупки в  

городе, поэтому во французском языке сохранился небольшой ряд  галльских слов, связанных 

в основном с домашним хозяйством и крестьянским бытом: alouette (жаворонок), bec (клюв), 

braie (брака − галльские штаны), bouleau (береза), breuil, chemin, chemise, raie (борозда), javelle 

(куча), soc (лемех), charrue (плуг), volan, claie (сито), ruche(улей), brasser, tonneau, charpente, 

banne (ковш), bille, mouton, bouc, saumon, lotte (налим), jarret (молотыга), marne (мергель), 

grève (песчаный берег), lande (песчаная равнина), quai (пристань), chêne (дуб).  

Памятников галльского языка практически не осталось. Согласно одной из гипотез 

кельтские и италийские языки во времена Цезаря были похожи, поэтому секретные 

распоряжения Цезарь писал на греческом, а не на латыни, которую галлы могли понять. 

Вульгарная латынь постепенно менялась. Прежде всего ускорился процесс отказа от 

категории среднего рода и переход слов из него в мужской. Уже у римского сатирика 

Петрония можно найти balneus вместо balneum, coelus вместо coelum, vinus вместо vinum и т.д. 

Некоторые слова среднего рода множественного числа воспринимались  как женский род из-
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за окончания -а. Поэтому по-французски une feuille «лист» − женского рода, хотя в латинском 

folium − среднего, образовалось из плюралиса folia; la joie – «радость» от gaudium из 

плюралиса gaudia. 

В склонении существительных также происходят упрощения. Вместо пяти склонений 

остаются три. Падежные формы родительного и отложительного падежей заменяются 

аналитическими конструкциями с предлогами. В результате на всей территории Римской 

империи остаются только два падежа существительных вместо шести: именительный и 

винительный, заменяющий все остальные. 

 

 

Глагольные формы начали изменяться уже в латыни. Появление описательных форм 

было известно еще в классической латыни. Сложения приобретают значение прошедших 

времен, как в фразе metuo enim ne ibi vos habeam fatigatos, перфекта и плюсквамперфекта, а 

старый перфект получает значение аориста. Старый латинский плюс квамперфект постепенно 

уходит из романских языков. Оборот имею+инфинитив вытесняет латинское будущее время. 

Распределение глаголов по типам спряжения также меняется. Латинские глаголы третьего 

спряжения на -ire перешли в четвертое: capire, florire, fugire… В настоящем времени глаголов 

четвертого спряжения особенное распространение получили глаголы на -isco, которые имели 

в латыни начинательное значение (verba inchoativа). Эти формы полностью сохранились, 
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например, в итальянском языке. Глаголы на -io и -eo теряют неслоговое i, поэтому происходят 

следующие изменения: dormio – dormo, audio – audo, video – vedo, sentio – sento, debeo – debo;  

а во множественном числе dormiunt – dormant, audiunt – audunt и т.д.  

В имперфекте повсеместно выпадает -b-: вместо латинского ebam, ebas, ebat и т.д. 

появляются формы ea, eas, eat и т.д.; в перфекте выпадает v, и вместо латинского avi, avisti, 

avit и т.д. появляются формы ai, aisti, ait… Прежние перфекты на i перешли в категории на si- 

и на ui-. Поэтому вместо bibi, cecidi, recipi, legi появились bibui, cadui, recepui, legu, а от форм 

prehendi, fregi образовались формы presi, franxi, откуда в старофранцузском появляются bui, 

cheui, reçui; lui, pris, frains. 

Интересны отличия вульгарной и классической латыни в области лексики. Например, 

caballus «лошадь» вместо equus, auca «гусь» вместо anser, caminus «путь» вместо via, focus 

«огонь» вместо ignis, parentes «родители» вместо genitores, testa «голова» вместо caput, gamba 

«нога» вместо crus, manducare «есть» вместо manger, totus «весь» вместо omnis, civitas «город» 

вместо urbs, bucca «рот» вместо os. Ряд слов образуется на основании производных: aucellus от 

avis, soliculus от sol, vetulus от vetus, hibernum от hiems. Некоторые слова не обнаруживаются в 

латинских текстах. Так, trouver (как провансальское trobar, итальянское trovare) образованы от 

tropare, производного от слова tropus, так как оно обозначало «изобретать», «сочинять 

стихотворение», отсюда провансальское «трубадур». Также из вульгарной латыни берут 

начало глаголы passer и tomber, от passus «шаг» и от звукоподражательного tumbar. 

Распространяются уменьшительные суффиксы: -ellus, -ullus, а также появляются суффиксы -

ittus, -itta, сдоссдо ссввывыассссмсванеизвестные в латыни. Получают дальнейшее развитие 

словообразовательные суффиксы -mentum, -arius, -or, -ura, давшие во французском -ment, -ier, 

-eur, -ure.  

Немало элементов приходит из германских и других языков соседних народов. Часто 

это были слова, относящиеся к области военного дела: werra «война», burg «укрепление», helm 

«шлем», brand«меч», sporo «шпора», baro «воин», framea «копье» и т.д. Названия  цветов blanc, 

brun, falw, gris обозначали, видимо, масти лошадей.  

Термины греческого происхождения часто связаны с религией: ecclesia, monachus, 

eremus, presbyter, baptidjare, blasphemare. Французское parler происходит от позднелатинского 

parabolare, от греческого parabola «притча». 

Звуковой состав латинского также изменился. На место различия гласных по долготе и 

краткости приходит различие по степени открытости. Ударения менялись, безударные 

гласные иногда выпадали.  
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Согласная h перестала читаться, интервокальная согласная b стала часто читаться как v. 

Согласная с испытала сложную эволюцию перед гласными i и e, пока не стала читаться как ts 

и tš. 

В конце V в. к югу от Женевского озера селятся бургунды. Будучи союзниками римлян, 

они участвуют в разгроме Аэцием гуннского вождя Аттилы. Бургунды получают город Лион с 

его провинцией.  

Южные области Галлии попали под власть вестготов. В конце века франки, под 

предводительством Хлодвига, захватили всю незанятую  часть Галлии, расширив свои 

владения также за Рейном. Хлодвиг вытеснил вестготов в Испанию, основал династию 

Меровингов. Объединение франкских провинций было совершено Карлом Великим в  

IX в. Его преемники разделили их на германскую и романскую половины. Завоевание 

франками Галлии обусловило ее обособление, в том числе привело к формированию 

отдельного романского языка −французского. 

Франкский язык внес новые германизмы. В частности, собственные имена Charles 

(Karl), Louis (Hlodwig), Gérard (Gerhard), Gautier (Walthari), также термины военного дела: 

haubert (halsberg) «кольчуга», épieu (speot) «копье», éperon (sporo) «шпора», hache (hapja) 

«секира», beffroi (bergfrid) «дозорная башня»; термины феодального быта: marche (marka) 

«марка», ban (ban) «бан», gage (wadja) «залог», lige (letig) «ленный», maréchal (marahskalk) 

«кавалерист», épervier (sparwari) «ястреб», hareng (haring) «сельдь», hêtre (hestr) «бук», jardin 

(gard) «сад», haie (haga) «изгородь», touaille (twahlja) «полотенце», fauteil (faldastoel) «кресло», 

gant (want) «перчатка», échine (skina) «хребет», gerbe (garba) «пучок»; прилагательные: frais 

(frisk) «свежий», gai (wâhi) «веселый», riche (rikja) «богатый»; глаголы: épier (spehon) 

«следить», haïr (hatjan), «ненавидеть», honnir (haunjar) «стыдить», épargner (sparanjan) 

«щадить», guérir (warjan) «исцеляться». Звук h сохранялся во франкских словах до XVI в., а 

билабиальный w писался как gw и стал произноситься как g в словах guerre, guise, gant, garde. 

Со времен распада Римской империи до появления первых французских памятников 

наблюдаются довольно заметные изменения в латинской фонетике. Так, из долгих гласных 

образуются дифтонги, ē видоизменяется в ie, ō в uo, а затем в ue. Также ударяемые ē и ō в 

открытых слогах превращаются в дифтонги ei и ou. Pede – piede, nove –nuove, nueve, feru – fier, 

petra – piedre, ovo – uef, cor – cuer, soror – suer; me – mei, me(n)se – meis, flore − flour. Гласный а 

получил особую артикуляцию, благодаря чему стал произноситься как е: mare – mer, sal – sel, 

clavo – clef, naso – nes, claro – cler. После k и g а превращается в ie, к тому же k и g читаются 

как tš и dž: capo – chief, capra –chievre, caro – chier. Старый дифтонг au стянулся в o, причем k 

и g читаются как tš и dž: pauper – povre, cause – chose, gaudja – joie, auro – or. Все гласные 
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перед носовыми назализируются. Неударные частично исчезают. Согласные k и g перед 

другими согласными развились через фрикативные χ и γ в j, откуда появляется новый  

дифтонг: fait – facto, freid – freigdo, oissour – oxore, fruit – fructo, nuit – nocte. Согласный l 

развивается в полугласный u, откуда возникает новый ряд дифтонгов: tšaud – caldo, aube – 

alba, feutro – feltro, coup – colpo, и трифтонг eau из eu: Beaus происходит из beus и bellus. 

 

Раздел 2. Введение в теоретическую фонетику французского языка 

Тема 2.1. Фонемный состав французского языка. Явления сцепления, слияния и связывания 

Тема 2.2. Членение речевого потока. Понятия ритмической группы и синтагмы. Ударение. 

Интонационные модели французского языка 

 

 

Ударные гласные. Звук а восходит к латинскому а в закрытых слогах: parte>part, 

valle>val, asinum>asne. Звук ę восходит к латинскому е в закрытых слогах: bellu>bel, 

testa>teste. Звук е восходит к латинскому е в закрытых слогах: debita>detta>dette, 

littera>lettera>létre. Звук ḕ восходит к латинскому а в закрытых словах: claru>clḕr, nasum>nḕs. 

Звук i восходит не только к латинскомуi: ripa>rive, но и к другим случаям: чередование по 

долготе: cera>cire, выпадение согласных: lectu>lieit>lit. Звук ǫ восходит к латинскому 

краткому о в закрытых слогах: forte>fort, fossa>fosse, а также латинскому au: aurum>or, 

parabula > paraula>parole, causa>chose, rauba>robe, pauper>povre. Звук ọ восходит к латинскому 

долгому о и u в закрытых слогах: gutta>gotta>gote, bucca>bocca>boche, diurnum>jorno>jorn. 

Звук ü восходит к u: tu>tu, nudu>nut. 

Дифтонги: ai восходит к aj: factum>fait, palatium>palais, canta(v)i>chantai. Ei восходит к 

латинскому долгому открытому е: me>mei, mense>mese>meis, lege>leje>lei, 

nigru>negru>nejr>neir. Oi восходит к oj: voce>vojz>voiz, nuce>noce>noiz, gaudia>gaudja > 
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>joje>joie. Au восходит к aƚ перед согласным: alba>aube, altrum>autre, altum>haut, 

caldum>chaud. Eu происходит от: 1) o в открытом слоге: hora>oure>(h)eure, 

nepote>nevout>neveut; 2) e+u из е перед согласным: illos>ellos>eus, capillos>capellos>cheveux; 

3) o+ufocus>fueu>feu, volet>vuelt>vueut>veut, iocu>jueu>jeu. Ou восходит к латинскому au: 

clavum>clau>clou, Pictavium>Peitau>Peitou, fagu>fau>fou. Также оно может происходить из 

ouƚ: colapu>coƚpu>coup, solidos>soƚds>souz, multum>moƚt>mout. Ie может происходить как от 

долгого e в открытом слоге: caelum>celo>ciel, mel>miel, так и от a в первом слоге: 

capum>chief, capra>chievre, circare>cercare>cerchier, а также в некоторых словах от е в 

закрытом слоге. Eu восходит к o в открытом слоге: nove>nuef, bove>buef, ovum>uef, ieu 

происходит из eu: Matthaeu>Matieu, ouoc(u)los>üełs>yeus, трифтонг eau восходит к eu +ł перед 

согласными: bellus>beus>beaus, vitellus>veellus>veaus. 

Носовые гласные: носовое i восходит к латинcким: 1) i перед носовыми: vinu>vin, 

fine>fin; 2) долгое открытое e перед носовыми после палатальных или перед следующим 

слогом: racemu>raisin, veni>vin. Носовое ẽ восходит к е перед носовым в закрытом слоге:  

ventum>vẽnt, lingua>lengua>lẽngue. Носовое ã восходит к а перед носовым в закрытом слоге: 

tantum>tãnt. Носовое õ восходит к а перед носовым в закрытом слоге: ponte>põn, 

mansione>masjõne>mais/**õn. Носовой ỹ восходит к латинскому u с носовым согласным: 

unu>un, luna>lune. Носовые дифтонги восходят к латинским чистым гласным: pane>paĩn, 

sanctum>saĩn, manu>maĩn, companio>companjo>compaĩng, plenu>pleĩn, frenu>freĩn, 

pingit>penjet>peĩnt, fingit>fenjet>feĩnt, punctu>poĩnt, iuniu>junjo>jüĩn, bien>biẽn, caneu>chiẽn, 

paganu>paiiẽn, bonum>buẽn, homo>uẽm. 

В полном виде система гласных проявлялась только в слогах под ударением. В 

неударном положении гласные по количеству не отличались. В конце слов после ударения 

появлялся гласный ə разного происхождения, а также он часто встречался в срединных 

предударных. Само ударение в старофранцузском осталось там, где оно было в вульгарной 

латыни. На основании различного развития гласных в ударных и неударных слогах 

объясняется чередование гласных в словах одного и того же корня или в глагольных формах. 
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Раздел 3. Введение в теоретическую грамматику французского языка 

Тема 3.1. Грамматический строй французского языка. Морфология и синтаксис. 

Классификация частей речи 

Тема 3.2. Имя существительное. Имя прилагательное. Служебные части речи. Глагол. 

Наречие 

 

В старофранцузском имя существительное имело мужской и женский род, куда вошли 

и существительные среднего рода. Все существительные имели формы единственного и 

множественного числа, а также именительного и косвенного падежей, восходящих к 

латинскому винительному. В сочетании с предлогами косвенный падеж выражал функции 

остальных падежей, а также был падежом прямого дополнения. К именам женского рода 

относились слова на –е и без окончания, не имевшие падежных окончаний. К именам 

мужского рода относились слова, имевшие формы падежа в обоих числах: 

 

Также к нему относились слова, имеющие падежные формы  только во множественном 

числе, и слова с двухпадежной флексией и  изменением корня. Прилагательные делились на 

две категории: 1-я − с образованием жен. рода на -е и 2-я без такового. 
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Сравнительная степень формировалась по тем же правилам, что и в современном 

французском языке: plus lenz, plus forz... meildremeilleur, pire – peieur, maire – maieur, meindre – 

meneur, graindre –graineur... От прилагательных образовывались наречия с помощью суффикса 

-ment, происходящего от латинского mens «разум». Личные местоимения в старофранцузском 

сохраняли формы дательного падежа. Кроме того, они имели зависимую и независимую 

форму: 

 

Определенный артикль сливался с предлогами. Отсюда происходили формы: del, al, el, 

des, as, en, es. 

РАЗДЕЛ 4. Основные аспекты лексикологии французского языка. 

Тема 4.1. Предмет изучения лексикологии. Виды словообразования 

Тема 4.2. Лексические подсистемы современного французского языка 

 

Лексический состав ФЯ 

Существуют четыре способа обогащения лексического состава языка, расширения его 

номинативных возможностей: 

1) внутренние ресурсы словообразования (словопроизводство, словосложение); 

2) переосмысление слов; 

3) заимствование; 

4) образование словосочетаний. 
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В истории французского языка активно использовались все эти способы, причем 

нередко они сочетались между собой: аффиксы, унаследованные от латыни, переосмыслялись; 

заимствовались не только отдельные слова, но и способы словообразования; заимствованные 

слова подвергались переосмыслению. 

Основное ядро французской лексики составляют слова, непосредственно пришедшие 

из народной латыни. Исследователи французского языка нередко говорят о «сравнительной 

бедности» старофранцузского словаря, о неопределенности значений слов в нем. Это неверно. 

Старофранцузский язык вполне обеспечивал потребности общества своего времени. 

Разумеется, это общество было менее дифференцированным профессионально, чем 

современное, людям того времени приходилось иметь дело с меньшим числом разнообразных 

орудий и технических приспособлений, были ограничены их знания о внешнем мире, они не 

разрабатывали теорий на французском языке (для этого использовалась латынь). Таким 

образом, «бедность» языка отнюдь не означала его неадекватности потребностям 

человеческого общения. По мере того как в обществе возникали новые проблемы и задачи, в 

языке образовывались соответствующие слова для их обсуждения и решения. Более того, в 

определенных сферах, отражающих особенности средневековой жизни, старофранцузский 

язык был богаче современного. Приведем пример. В 80-е гг. XX в. исследователи отмечали 

обилие новых слов с компонентами tele- и radio- в XXI в 

 Словообразование. Старофранцузский язык обладал значительными 

словообразовательными средствами. Тем не менее, он усвоил ряд аффиксов из других языков: 

-and 

-ard из франкского; 

-ade из провансальского; 

 -esque из итальянского. 

Но наиболее существенными были заимствования из латыни. Латинизация и 

релатинизация словаря сильно изменили систему французского словообразования. Были 

заимствованы суффиксы -aire, -at, (a)teury -(a)tion, -(a)t?ice, -(a)ture, -al, -ique, -isme, -iste, -ite, -

(a)toire. Они стали употребляться как варианты или синонимы суффиксов народного 

происхождения: -ateur / -eur, -ature / -иге, а в ряде случаев вытеснили их; так, — ation, -Шоп 

вытеснили народный суффикс -aison, - iso п (со тра га г son, trahison), происходивший тоже от 

лат. -tio(nem). В результате латинских заимствований и использования латинско-греческих 

основ французская лексика приобрела ту пестроту, о которой говорилось выше: слова, 

относящиеся к одной семье, по форме значительно различаются; ср.: 
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Особенно много было заимствовано из латыни слов, обозначающих отвлеченные 

(«вторичные») понятия: отглагольных и абстрактных существительных, относительных 

прилагательных, — в связи с чем и вошли в язык суффиксы типа -aire, -ation и т.н. Нод 

влиянием латинского языка появились и новые формы словосложения с соединительным 

гласным звуком {politico-economique, afro-asiatique), тогда как исконно французскому 

словосложению свойствен синтаксический способ — соположение основ: maintenir, chef-lieu, 

casse-tete. Заимствование аффиксов имеет место и в современном языке. Так, вместе с 

английскими заимствованными словами во французский язык пришел суффикс -ing, 

обозначающий действие и место действия, который стал образовывать слова уже на 

французской почве, независимо от английского языка: caravaning и др. 

Повторные заимствования из латинского языка основ, суффиксов, слов, но уже в ином 

фонетическом виде привели к образованию в нем дублетных форм («народной» и «ученой») 

целых слов, основ, суффиксов. 

 

Иногда, как отмечалось выше, дублеты расходятся по семантике. Переосмысление 

значений слов играло большую роль в развитии номинативных возможностей французского 
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словаря. Семантическую структуру слов представляют в виде единства трех сторон: формы 

слова, его содержания (т.е. выражаемого им понятия) и соотнесенности с предметом, который 

оно обозначает. В любом из этих аспектов могут произойти изменения, но только изменение в 

содержании слова, в его значении, является семантическим, отражает его переосмысление. В 

истории французского языка глагол occire был вытеснен глаголом tuer, глагол choir — 

глаголом tomber, но это не семантические изменения, а изменения обозначения одного и того 

же понятия. Если изменяется предмет, охватываемый данным понятием, то это тоже 

необязательно ведет к переосмыслению слова. Современный дом по устройству отличается от 

средневекового, но в слове maison не произошло семантического сдвига: оно продолжает 

выражать понятие «жилое здание». Правда, иной раз нелегко определить, что перед нами: 

изменение предмета или изменение значения слова. В XIX в. словосочетание monter dans sa 

voiture значило сесть в карету и взяться за вожжи, теперь же — сесть в автомобиль и взяться 

за рульх. Если считать, что слово voiture обозначает здесь экипаж вообще, то семантического 

изменения тут нет. Если же полагать, что оно постоянно может указывать на определенную 

разновидность экипажа — автомобиль, то речь уже будет идти о процессе сужения значения 

слова voiture. 

РАЗДЕЛ 5. Основные аспекты стилистики французского языка 

Тема 5.1. Предмет, методы и основные понятия стилистики 

Тема 5.2. Стилистическое значение 

 

Glossaire des termes stylistiques (I) 

 

Allitération n. f. Répétition d’une consonne ou d’un groupe de consonnes dans la prose 

poétique ou en poésie, ex.: Le dur désir de durer (Eluard). 

Anaphore n. f. Répétition d’un mot ( ou d’un groupe de mots) au début d’énoncés 

 

successifs, ex.: Oradour n’a plus de femmes, / Oradour n’a plus un homme / 

 

Oradour n’a plus de feuilles / Oradour n’a plus d’église / Oradour n’a plus 

 

d’enfants (Tardieu). 

 

Antiphrase n. f. syn. de ironie. 

 

Antithèse n. f. Figure consistant à opposer dans le même énoncé deux mots, ou groupes de 

mots, de sens contraire, ex.: On peut naître vieux comme on peut mourir jeune (Cocteau). 

 

Aphérèse n. f. Propre au style parlé, déformation d’un mot en son début par chute d’un ou de 

plusieurs sons, ex.: Ricains (Américains), titpom (petite pomme). 

 

Apocope n. f. Propre au style parlé, déformation d’un mot en sa fin par chute d’un ou de 

plusieurs sons {prof ciné). 
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Assonance n. f. Répétition, à la finale d’un mot ou d’un groupe rythmique, de la voyelle 

accentuée qu’on avait déjà rencontrée à la finale d’un mot ou d’un groupe rythmique précédent, ex. 

Avec la voyelle [e] : Sous le ciel grand ouvert la mer ferme ses ailes (Eluard). 

 

Attente n. f. frustrée (déçue) = effet de surprise. 

 

Chiasme n. m. Inversion de l’ordre dans les syntagmes ou les phrases symétriques (de type 

AB - BA) formant antithèse ou constituant un parallèle, ex.: Quand la vérité n’est pas libre, la liberté 

n’est pas vraie (Prévert). 

 

Cliché n. m. = stéréotype. Toute expression recherchée, toute figure qui s’est trouvée 

banalisée par l’emploi trop fréquent qui en a déjà été fait, ex.: l’astre de nuits, pour la lune. 

 

Comparaison n. f. Trope qui établit une ressemblance entre deux objets d’une façon explicite, 

grâce à un mot-outil spécifique {comme, tel, pareil, etc.). la présence de cet élément formel distingue 

la comparaison de la métaphore. Connotation n. f. Ensemble des valeurs affectives d’un signe, l’effet 

non dénotatif qu’il produit sur l’interlocuteur ou le lecteur. 

 

Contexte n. m. Çe qui, dans le discours, suit et précède une unité linguistique. 

 

Contrepèterie n. f. Procédé de style qui consiste en une interversion burlesque de lettres ou de 

syllabes dans un ensemble de mots, ex.: La boule rouge bouge et roule (Desnos); vélo volé (Prévert). 

 

Convergence n. f. Moyen de mise en relief qui consiste en concentration dans un fragment du 

contexte de plusieurs procédés stylistiques différents qui remplissent parallèlement la même fonction 

stylistique et intensifient l’attente du lecteur. 

 

Dénotation n. f. Relation qui unit une forme linguistique à une classe d’objets du monde 

observable. 

 

Digression n. f. Partie du discours où l’auteur s’éloigne du sujet, pour narrer une anecdote, un 

souvenir, etc. 

ffet n. m. de rupture (de surprise). Apparition dans un contexte stylistique isomorphe d’un 

élément inattendu, imprévisible. Le contraste résultant de cette interférence est le stimulus stylistique. 

 

Ellipse n. f. Figure de construction par laquelle on retranche un ou plusieurs mots dans une 

phrase (qui d’ailleurs sont facilement restituables), ex.: Alors, quand dow-je commencer? - Ce soir, 

répondit l’obèse (Druon). 

 

Epanaphore n. f. Répétition, au commencement d’une phrase ou d’un vers, du mot qui 

terminait la phrase ou le vers précédent, ex.: Ils vont s’éloigner, chercher ailleurs, et moi je vais 

tomber. Je vais tomber sur le seuil de la vî’e(Saint-Exupéry). 

 

Epiphore n. f. Répétition d’un mot ou d’un groupe de mots à la fin de chacune des phrases 

contiguës, ex.: L’été l’hiver je t’ai vue/ Dans ma maison je t’ai vue/Entre mes bras je t’ai vue/ Dans 

mes rêves je t’ai vue (Eluard). 

 

Expressif adj.: fonction expressive. Fonction du langage par laquelle le message est centré sur 

le locuteur, dont il exprime essentiellement les sentiments. Trait expressif. Moyen syntaxique, 

morphologique, prosodique qui permet de mettre une emphase sur une partie de l’énoncé et suggère 

une attitude émotionnelle du lecteur. 
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Familier adj. Un style, une langue, un mot sont familiers quand leur emploi implique un degré 

d’intimité entre les interlocuteurs et conjointement un refus des rapports cérémonieux qu’exige la 

langue soutenue. 

 

Gradation n. f. ascendante (climactique). Figure qui consiste à disposer, au sein d’une 

énumération, plusieurs mots dans l’ordre d’accroissement de la qualité ou de l’intensité des notions 

qu’ils désignent, ex.: C’était clair, c’était concis, c’était convaincant, c’était irréfutable (Bonté). 

 

Gradation descendante (anticlimactique). Figure qui consiste à présenter une suite d’idées ou 

de sentiments dans un ordre tel que ce qui suit dise toujours un peu moins que ce qui précède, ex.: // 

n’est pas de sauveur suprême: / Ni Dieu, ni César, ni tribun (Pottier). 

 

Harmonie n. f. imitative. Système de répétition sonore (allitérations, assonances, 

onomatopées) qui, dans un texte littéraire, mettent en relief les mots-clés, font apparaître des 

associations de sens inattendues, créent une certaine tension émotionnelle. 

 

Hyperbole n. f. Figure de style qui consiste à attribuer à certains mots d’une phrase ce qui 

convient à d’autres mots de la même phrase, ex.: Elles échangent des balles distraites (Duhamel). 

L’épithètp "distraites"qui se rapporte dans cette phrase à "balles", logiquement devrait se rapporter à 

"elles". 

 

Hypocoristique adj. Se dit d’un mot traduisant une affection tendre (frérot, mon chou, fifille). 

Ironie n. f. Trope par lequel on exprime le contraire de ce que l’on veut faire entendre, ex.: La 

nature avait été prodigue de ses bienfaits envers Gwynplain (Hugo). 

 

РАЗДЕЛ 6. Стилистика французского языка 

Тема 6.1. Стилистические ресурсы французского языка 

Тема 6.2. Функциональные стили французского языка 

Glossaire des termes stylistiques (II) 

 

Litote n. f. Trope qui consiste à se servir d’une expression qui affaiblit la pensée, ex.: Mais 

d’esprit, o le plus lamentable des êtres, vous n’en eûtes jamais un atome...(Rostand). Litote peut aussi 

consister à nier le contraire, ex.: (Duhamel) = Ginest était silencieux. 

 

Macrocontexte n. m. Environnement plus large que le mot qui précède ou suit le terme 

envisagé, par opposition au microcontexte peut être la phrase, le paragraphe ou le discours tout 

entier. En stylistique, on appelle plus particulièrement macrocontexte l’ensemble de données 

contextuelles présentés à l’esprit du lecteur quand il lit un texte. 

 

Marqué adj. unité marquée est une unité linguistique qui possède une particularité 

phonologique, morphologique, syntaxique ou sémantique l’opposant aux autres unités de même 

nature de la même langue. Cette unité marquée est alors le cas marqué d’une opposition binaire où le 

terme opposé; privé de cette particularité, est appelé non-marqué. 

 

Métaphore n. f. Présentée sous forme d’une comparaison abrégée, sans recours à aucun terme 

introducteur tel que comme, ainsi que, pareil à, de même que, la métaphore substitue le mot-image au 

mot-objet de la comparaison, ex.: Une pluie de larmes ne peut rien contre la séchresse du cœur 

(Prévert). Métaphore filée (suivie) n. f. Métaphore qui introduit plusieurs rapprochements successifs: 
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Devant lui une terre vêtue de soleil, l’étoffe claire des prés, la laine des bois, le voile froncé de la mer 

(Saint-Exupéry). 

 

Métonymie n. f. Trope par lequel une notion est désignée par un terme autre que celui qu’il 

faudrait, les deux notions étant liées par une relation de cause à effet, de matière à objet, de contenant 

à contenu, de la partie au tout, ex. Poule était élevée dans l’horreur des soutanes (Mauriac). 

 

Microcontexte n. m. Contexte immédiat du mot envisagé, c’est-à-dire le mot qui précède et le 

mot qui suit, par opposition au macrocontexte, qui désigne un environnement plus large. 

 

Onomatopée n. f. Mot ou groupe de mots dont les sons imitent celui de l’objet qu’il 

représente, ex. Laissons sibiler les serpents (Apollinaire). Oxymoron (oxymore) n. m. Figure qui 

consiste à réunir deux mots dont les signifiés sont apparemment contraires, ex. // épouvait dans son 

cœur une angoisse délicieuse (Saint-Exupéry). 

 

Palindrome n. m. Espèce de jeu de mots: mot, vers, phrase qu’on peut lire dans les deux sens, 

ex.: Léon n’osa rêver à son Noël. 

 

Parallélisme n. m. syntaxique (constructions parallèles). Figure qui consiste à faire ressortir 

dans le texte une ou plusieures idées en les exprimant par des oppositions ou par des groupes de mots 

construits d’après le même modèle syntaxique, ex.: La ville dans la nuit / la mort dans un cri /Et 

l’enfant dans la vie (Prévert). 

 

Paronomase n. f. Figure qui consiste à rapprocher des mots qui présentent une similarité 

phonique approximative (ce qui le distingue de l’homonymie), ex.: ses beaux cheveux blonds-blancs 

longs-lents (Aragon). 

 

Réticence n. f. Figure qui consiste à interrompre brusquement une phrase qui reste inachevée 

et à faire sous-entendre par ce qu’on a dit, la partie supprimée. La rétincence se marque par des 

points de suspension, ex.: En labourant il a pensé à tout sauf à ça. C’est seulement le soir en arrivant 

chez lui... (Stil). Redondance n. f. Superfluité de mots; diminution de la quantité d’information dans 

un message, sans changement de la longueur. 

 

Synecdoque n. f. Trope métonymique qui consiste à prendre la partie pour le tout ou le tout 

pour partie, ex.: - que c’est? demanda une nuque rouge sans se retourner (Cesbron). 

 

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. 
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С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

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

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

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

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

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

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

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

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

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

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

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

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

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

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

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

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

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

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

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

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

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

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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

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

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

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



25  

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.  
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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;  



29  

˗ 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 

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

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

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

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

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

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

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Основы теории второго иностранного языка (французский).  

2. Тема практического (семинарского) занятия:  формулируется в соответствии с 

учебно-тематическим планом дисциплины (модуля), пункт 2.2 рабочей программы 

дисциплины (модуля)    

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

полученных в процессе самостоятельной работы; 

получение опыта работы с научной литературой/художественными текстами; 

приобретение умения аргументировать ответ, логически верно строить размышления. 

 

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.  

Обсуждение и разъяснение материала.  

 

 

Репродуктивный метод.  

Творчески-воспроизводящий 

метод. 

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. 
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. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Введение в историю французского языка.  

Форма практического задания: практический практикум. 

Темы докладов 

1. Изучение французского языка в процессе его эволюции: научная периодизация его истории. 

2. Характеристика каждого из этапов развития языка: период обособления галло-романских 

диалектов (V-VIII вв.); старофранцузский период (IX-XIII вв.); среднефранцузский период 

(XVII-XVIII вв.); новофранцузский период (с XIX в.).  
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3. Лингвистическая ситуация во Франции. Региональные варианты французского языка. 

4. Территориальные варианты французского языка в Европе (Бельгия, Люксембург, 

Швейцария). 

5. Французский язык в Северной Америке. 

6. Диалекты французского языка на территории бывших колоний Франции. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Введение в теоретическую фонетику французского 

языка. 

Форма практического задания: практический практикум. 

Темы докладов 

1. Фонетический строй французского языка. 

2. Членение речевого потока во французском языке. 

3. Виды ударения и интонационные типы. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Введение в теоретическую грамматику 

французского языка. 

Форма практического задания: практический практикум. 

Темы докладов 

1. Основные единицы грамматического строя языка: морфема, служебные слова, слово, 

словосочетание, предложение, сверхфразовое единство, текст. 

2. Классификация частей речи. Разграничение самостоятельных номинативных и 

служебных слов.  

3. Транспозиция частей речи: синтаксическая и морфологическая (конверсия). 

4. Общая характеристика существительного как части речи и его грамматические 

категории (род, число).  

5. Семантико-грамматические подклассы существительного. 

6. Общие семантические, морфологические и синтаксические характеристики 

прилагательного как части речи; его грамматические категории (род, число). 

7. Семантико-грамматические группы прилагательного (качественные, относительные). 

Адъективация, дезадъективация.   

8. Семантические, морфологические и синтаксические признаки глагола как части 

речи. Семантико-грамматические группы глаголов. Служебные и самостоятельные глаголы. 
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9. Характеристика наречия.  

10. Служебные части речи. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия: Основные аспекты лексикологии французского языка. 

Форма практического задания: практический практикум. 

Темы докладов 

1. Слово и словообразовательные модели; виды аффиксов, участвующих в образовании 

различных частей речи. 

2. Основные способы семантической производности: метонимия, метофора. Омонимия 

в лексике. Синонимы и антонимы. 

3. Классификация лексики французского языка по типу происхождения (исконная 

лексика; лексические заимствования и их виды) и функционирования (архаизмы, историзмы, 

неологизмы). 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 5 

Тема практического занятия: Основные аспекты стилистики французского 

языка. 

Форма практического задания: практический практикум. 

Темы докладов 

1. Предмет и задачи стилистики.  

2. Понятие нормы и ее виды. Функция нормы. 

3. Компоненты стилистического значения: эмоционально-экспрессивный, социально-

жанровый, образный. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 6 

Тема практического занятия: Стилистика французского языка. 

Форма практического задания: практический практикум. 

Темы докладов 

1. Экспрессивные стилистические средства: на уровне лексики, морфологии и 

синтаксиса. 

2. Классификация стилей современного французского языка. 
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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. 
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- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

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

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

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

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

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

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

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

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

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

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

бизнес-тренинг.  

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

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

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

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

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

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

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

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

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

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

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

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

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

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

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

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

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

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

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

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

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

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

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
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модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

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

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

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

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

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

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

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

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

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

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

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

осознанно он усвоил изученный материал.  

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

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

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

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

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

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

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

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

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

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

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

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

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

 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделу дисциплины  

 

РАЗДЕЛ 1. Вводно- фонетический курс. 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Алфавит и транскрипция. Типы соответствий между звуком и буквой. 

2. Изучение строения речевого аппарата. Дыхание, голосообразование, артикуляция и 

их функции в речевом аппарате. 

3. Правила чтения гласных и согласных английского языка. Правила чтения 

английских гласных букв под ударением в различных положениях: открытом, 

закрытом, открытом перед r и закрытом перед r. Правила чтения гласных букв в 

безударном положении. Правила чтения сочетаний гласных и согласных букв. 

4. Акцентная структура слова. Место ударения в английском слове. Фонетическая 

характеристика словесного ударения в английском и русском языках. Ударение в 
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простых, производных, сложных словах. Смыслоразличительные возможности 

словесного ударения в английском языке. Изменение места ударения под влиянием 

ритмической тенденции. 

5. Понятие редукции, ее степени 

6. Акцентная и мелодическая структура синтагмы. Понятие интонационной 

структуры. Основные единицы мелодического компонента интонации: предтакт 

(предшкала), такт (шкала), ядерный тон, затакт. Графическое отображение 

интонации. 

7. Коммуникативные типы высказываний. 

8. Понятие интонации: мелодика, темп, ритм, тембр. Особенности мелодического 

оформления различных коммуникативных типов высказывания. 

9. Типы ударений в предложении (синтаксическое, синтагматическое, логическое). 

10. Аудирование и имитация английской интонации. 

11. Понятие ритмогруппы. Акцентная и мелодичная структура синтагмы. 

12. Коммуникативные типы высказываний. 

13. Ядерные тоны: Low Fall, Low Rise, High Fall, 

14. Аудирование и практическая отработка произносительных и интонационных 

навыков 

 

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

 

РАЗДЕЛ 1. Вводно- фонетический курс.  
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Практическая фонетика» 

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 семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 
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Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

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

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

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

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

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

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

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

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

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

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

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

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

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

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

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

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

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

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

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

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 
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логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по 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 подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

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

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

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

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

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

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

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

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
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 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

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

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

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

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

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

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

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

подтверждения принятого решения. 

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

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

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

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

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

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

 

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 экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 
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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. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 



14  

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

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

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 
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Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

 

1. Практическая фонетика.  

2. Тема: Вводный курс 

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 
1.  Фонетика как наука. Связь фонетики с другими науками. 

Важность изучения фонетики. Органы речи и их работа 

  

Работа с учебниками, 

выполнение упражнений 

2.  Звуки и буквы английского языка Работа с учебниками, 

выполнение упражнений 

3.   

Нормативные признаки английских гласных и согласных. 

Работа с учебниками, 

выполнение упражнений 

 

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

 

Введение. 

Занятие посвящено повторение фонетических основ английского языка ( английский 

алфавит, звуки английского языка, органы речи, задействованные при артикуляции звуков). 

 

1.1. Тема Классификация английских фонем  
 

Вопросы к обсуждению: 

 

1. Основы фонетического анализа 

2. Классификация английских фонем 

3. Фонетика как наука. Связь фонетики с другими науками. 

4. Важность изучения фонетики. Органы речи и их работа 

5. Звуки и буквы английского языка 

6. Нормативные признаки английских гласных и согласных. 

7. Английский алфавит. Транскрипция. Типы чтения гласных и согласных. 

8. Ударение в слове 

 

Практические задания: 

 

1.Выполнить упражнения из учебного пособия  

 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

1.2. Тема Артикуляционные особенности английских фонем 
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Вопросы к обсуждению: 

1. Артикуляционные особенности английских гласных фонем 

2. Артикуляционные особенности английских согласных фонем. Придыхание. 

Отсутствие палатализации. Сонорные в конце слов 

3. Аудирование и практическая отработка произносительных навыков 

 

Практические задания: 

 

1.Выполнить упражнения из учебного пособия  

 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

1.3. Тема Позиционные и комбинаторные изменения звуков 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Позиционная долгота гласных 

2. Понятие редукции и ее типы 

3. Понятие ассимиляции. 

4. Степени и направление ассимиляции 

5. Случаи ассимиляции 

6. Аудирование и практическая отработка произносительных навыков 

 

Практические задания: 

 

1.Выполнить упражнения из учебного пособия  

 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

1.4. Тема Понятие ритмогруппы 
Вопросы к обсуждению: 

1. Интонация перечислений 

2. Интонация обстоятельств 

3. Интонация приложения 

4. Интонация прямого обращения 

5. Интонация вводных слов 

6. Интонация слов автора 

7. Интонация сложносочиненного предложения 

8. Интонация сложноподчиненного предложения 

9. Аудирование и практическая отработка произносительных навыков 

 

Практические задания: 

 

1.Выполнить упражнения из учебного пособия  

 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

1.5. Тема Коммуникативные типы высказываний 
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Вопросы к обсуждению: 

1. Интонация вопросов (альтернативных, разделительных, общих, специальных) 

2. Интонация повествовательных предложений 

3. Интонация повелительных предложений 

4. Интонация восклицательных предложений 

5. Аудирование и практическая отработка произносительных навыков 

6. Фонетический анализ предложений и текстов 

 

Практические задания: 

 

1.Выполнить упражнения из учебного пособия  

 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

1.6. Тема Интонационные модели 

 

Вопросы к обсуждению: 

 

1. Tone-group 1 (Low Fall) 

2. Tone-group 2 (Stepping head + Low Fall) 

3. Tone-group 6 (Low Rise) 

4. Tone-group 7 (Stepping Head +Low Rise) 

5. Tone-group 3 (High Fall) 

6. Tone-group 4 (Stepping Head +High Fall) 

 

Практические задания: 

 

1.Выполнить упражнения из учебного пособия  

 

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) 

 

РАЗДЕЛ 1. Вводно- фонетический курс.  

Тема: Классификация и артикуляционные особенности английских фонем  
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Тема : Английская интонация и ее особенности. 
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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 

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. Лингвистические методы 

Тема 1.1. Понятие 

лингвистического метода. 

Средства научного анализа: наблюдение, эксперимент, 

индукция, дедукция, анализ, синтез. Терминологический 

аппарат: методология, методика. Метод, общие и частные 

лингвистические методы на разных уровнях языка. 

Тема 1.2. Методы 

лингвистических 

исследований и уровни 

языка 

Общие и частные методы исследования, 

терминологический аппарат: методология, методика. 

Средства научного анализа: наблюдение, эксперимент, 

индукция, дедукция, анализ, синтез. 

РАЗДЕЛ 2. Лингвистическая методология 

Тема 2.1. Методы и 

приемы лингвистических 

исследований 

Основные методы в науке. Проблема взаимоотношения 

общей методологии лингвистической науки и частных 

методов лингвистического исследования. Система 

научных приемов. Технические приемы и процедуры. 

 

Тема 2.2. Вариативность 

лингвистической 

методологии 

Сравнительно-исторический метод. Коммутационный 

метод. Дистрибутивный анализ. Анализ по НС и 

трансформационный анализ. Анализ в фонологии и 

морфологии. Расчленение (сегментация) и подстановка 

(субституция). Метод дистрибуции, дистрибутивный 

анализ. Анализ по непосредственно составляющим 

 



 

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, 

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. Лингвистические методы. 
 

Тема 1.1. Понятие лингвистического метода. 

 

Вопросы для самоподготовки: 



1. Лингвистическая методология. 

2. Принципы лингвистического структурализма, историзма, психологизма. 

3. Методы и приемы лингвистического анализа.  

 

 

Тема 1.2. Методы лингвистических исследований и уровни языка. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие метода в науке. Основные методы в науке. 

2.  Методики анализа по НС. 

3. Проблема взаимоотношения общей методологии лингвистической науки и частных 

методов лингвистического исследования. 

 

РАЗДЕЛ 2. Лингвистическая методология. 

 

Тема 2.1. Методы и приемы лингвистических исследований. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Лингвистическая методология. 

2. Принципы лингвистического структурализма, историзма, психологизма. 

3. Методы и приемы лингвистического анализа.  

 

Тема 2.2. Вариативность лингвистической методологии. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Сравнительно-исторический метод.  

2.Коммутационный метод.  

3.Дистрибутивный анализ.  

 

 

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

 

РАЗДЕЛ 1. Лингвистические методы. 

 

Тема 1.1. Понятие лингвистического метода. 

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Методология лингвистики», карта 

«Генеалогическая классификация языков», «Типологическая классификация языков», 

портреты с изображением выдающихся учёных-лингвистов. 

 

Тема 1.2. Методы лингвистических исследований и уровни языка. 

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Методология лингвистики», карта 

«Генеалогическая классификация языков», «Типологическая классификация языков», 

портреты с изображением выдающихся учёных-лингвистов. 

 

РАЗДЕЛ 2. Лингвистическая методология. 

 

Тема 2.1. Методы и приемы лингвистических исследований. 

 



Учебно-наглядные пособия по теме «Методология лингвистики», карта 

«Генеалогическая классификация языков», «Типологическая классификация языков», 

портреты с изображением выдающихся учёных-лингвистов. 

 

Тема 2.2. Вариативность лингвистической методологии. 

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Методология лингвистики», карта 

«Генеалогическая классификация языков», «Типологическая классификация языков», 

портреты с изображением выдающихся учёных-лингвистов. 

 

1.5. Методические материалы по написанию курсовой работы 

Написание курсовой работы 

Курсовая работа должна содержать следующие структурные элементы: 

 титульный лист; 

 содержание (оглавление); 

 введение; 

 основную часть, состоящую из двух или трех глав; 

 заключение, включающее выводы и описание перспектив дальнейшего развития 

темы работы; 

 список использованных источников; 

 приложения (при необходимости); 

 справку о результатах проверки текстового документа на наличие заимствований в 

системе «Антиплагиат» (результат, необходимый для допуска к защите курсовой 

работы: не менее 40% авторского текста).  

Содержание курсовой работы должно соответствовать названию темы. 

Курсовая работа должна быть написана с соблюдением норм русского 

литературного языка. Текст работы должен соответствовать научному стилю речи. 

При написании работы от обучающегося требуется корректно использовать 

научную терминологию, соблюдать логическую последовательность в процессе 

аргументации. 

Объем курсовой работы должен составлять 20–25 страниц текста. Текст работы 

печатается через 1,5 интервал (27-30 строк на странице) и через 1 интервал (ссылки и 

сноски) шрифтом Times New Roman, размером 14 (основной текст), 12 – текст в ссылках, 

сносках и таблицах. Размер левого поля 30 мм, правого – 10 мм, верхнего и нижнего – по 

20 мм. Текст работы выравнивается по ширине. 

При исчислении требуемого количества страниц в курсовой работе в её объем не 

включаются: 

 страница с титульным листом; 

 страница с «Содержанием»; 

 страницы, на которых размещены только иллюстрации, таблицы и относящиеся к 

ним пояснения; 

 приложения. 



Содержание (оглавление) должно включать в себя: Введение, Основную часть, 

Заключение, Список использованных источников и Приложения с указанием номеров 

страниц, с которых начинаются эти элементы.  

Введение должно содержать в себе: 

 обоснование актуальности темы курсовой работы; 

 изложение цели и задач курсовой работы; 

 формулировку объекта и предмета исследования, проводимого в рамках 

курсовой работы; 

 описание методов, применяемых в ходе исследования; 

 краткое содержание глав и параграфов, входящих в курсовую работу.    

Введение должно быть кратким и занимать 1–2 страницы. 

Актуальность темы курсовой работы может быть обоснована через разъяснение её 

высокой теоретической значимости и практической полезности в контексте современного 

положения дел в исследуемой области. 

Цель курсовой работы должна быть сформулирована кратко и отражать тот 

результат, которого обучающийся хочет добиться в процессе проводимого им 

исследования. 

Ошибкой в данном случае будет указывать на средства достижения цели, как на 

саму цель, например: «…провести анализ…», «…исследовать…» и т. п. 

Задачи, перечисляемые во Введении, должны обозначать те конкретные шаги, 

посредством которых автор работы намерен достигнуть сформулированной им цели 

курсовой работы. 

В формулировках задач могут быть использованы такие слова, как: «исследовать», 

«упорядочить», «систематизировать», «раскрыть», «классифицировать», «обобщить», 

«проанализировать», «уточнить» и т. п. 

Формулировка задач курсовой работы определяет содержание её глав и 

параграфов. Каждый параграф должен заключать в себе выполнение какой-либо из задач, 

перечисленных во Введении. При этом желательно, чтобы количество сформулированных 

задач соответствовало количеству параграфов. Результаты выполнения задач должны 

быть кратко описаны в Заключении. 

Объект исследования – это его заданная область. 

Предмет исследования находится в рамках объекта, это те его стороны и свойства, 

которые непосредственно рассматриваются в данном исследовании. Предмет 

исследования чаще всего совпадает с определением его темы или очень близок к нему. 

Основная часть курсовой работы должна быть разделена на две или три главы, 

каждая из которых должна быть разбита на параграфы, количеством не менее двух в 

каждой главе. 

При этом необходимо стремиться к равномерному распределению объема 

материала между разными главами и внутри них – между параграфами. 



Каждый компонент Основной части должен быть закончен в смысловом 

отношении, но в то же время входить в состав курсовой работы как её закономерная 

составляющая. 

Желательно завершать изложение каждой главы формулировкой тех или иных 

выводов, которые будут связывать по смыслу данную главу со следующей главой. 

Излагаемые в тексте курсовой работы теоретические положения тех или иных 

авторов должны сопровождаться соответствующими ссылками, цитатами, 

статистическими данными. 

Основная часть курсовой работы должна демонстрировать читателю степень 

знакомства её автора с историей рассматриваемого вопроса, с современным состоянием 

научных исследований в данной области, с существующими на сегодняшний день 

эмпирическими данными и научными теориями по избранной проблеме. В ней также 

должны быть аргументированно и последовательно изложены результаты произведенного 

автором исследования, даны рекомендации по совершенствованию научных знаний в 

данной предметной области. 

Выдвигаемые автором теоретические положения и выводы должны быть 

подкреплены данными из справочников, монографий, периодических научных изданий и 

других источников. 

Если в работе используется цифровой материал, то его предпочтительно приводить 

в форме таблиц. Для наглядности могут быть использованы иллюстративные материалы, 

такие как рисунки в виде столбчатых и секторных диаграмм, графиков и т. п. 

Заключение должно содержать в себе краткое изложение наиболее существенных 

результатов выполненного исследования. Эти результаты должны быть сформулированы 

как выводы, соответствующие цели и задачам исследования, описанным во Введении. 

Объем заключения должен составлять 1–2 страницы. 

Список использованных источников должен содержать в себе названия и 

описание научных статей и публикаций в специальных изданиях (сборниках научных 

статей вузов, профессиональной периодике и т. п.), монографий, авторефератов 

диссертаций, статистики, учебников и учебных пособий, если нужно – законодательных и 

нормативных правовых актов и пр. (в зависимости от предмета исследования конкретной 

курсовой работы). 

Источники в Списке использованных источников компонуются по разделам:  

- Нормативно-правовые акты; 

- Документы архивов; 

- Справочные и статистические издания; 

- Учебная литература; 

- Научная литература; 

- Периодические издания; 

- Интернет-ресурсы и т. п. 

При оформлении списка использованных источников указываются все основные 

сведения об издании: фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, 



название издательства и количество страниц. Для статей, опубликованных в 

периодических изданиях, необходимо указывать наименование издания, номер, год, а 

также занимаемые страницы. 

Внутри разделов источники располагаются в алфавитном порядке: по алфавиту 

фамилий авторов или заглавий документов.  

Количество источников в Списке использованных источников не должно быть 

меньше 5 наименований.  

Оценивание курсовой работы 

За выполнение курсовой работы начисляется максимум 100 рейтинговых баллов. 

Балльно-рейтинговая система оценки курсовой работы (далее – БРСО курсовой 

работы) включает в себя три вида критериев оценки: формальный, содержательный и 

презентационный. 

Рейтинговый балл за выполнение требований формального критерия складывается 

из рейтинговых баллов за соблюдение сроков сдачи работы, технической грамотности 

оформления, грамотности структурирования работы, наличие 

иллюстрирующего/ расчетного материала, использования современной, зарубежной 

литературы и др. 

Рейтинг курсовой работы по формальному критерию составляет не более 30 

рейтинговых баллов. 

Рейтинговый балл за выполнение требований содержательного критерия 

складывается из рейтинговых баллов за актуальность темы, сбалансированность разделов 

работы, правильности формулировки целей и задач исследования, умения использовать 

методы, делать выводы, объем проанализированной информации, соответствие 

содержания заявленной теме, степень самостоятельности, наличие элементов 

исследовательской работы, практическую ценность результатов работы и др. 

Рейтинг курсовой работы по содержательному критерию составляет не более 50 

рейтинговых баллов. 

Рейтинговый балл за выполнение требований презентационного критерия 

складывается из рейтинговых баллов за умение докладывать и защищать точку зрения, 

задействовать средства визуализации и мультимедийные технологии организации доклада 

и др. 

Рейтинг курсовой работы по презентационному критерию составляет не более 20 

рейтинговых баллов. 

Конкретные показатели БРСО курсовой работы формируются выпускающей 

кафедрой и зависят от специфики курсовой работы. 

Результаты оценки по формальному и содержательному критериям формируют 

текущий рейтинг обучающегося. 

Результаты оценки по презентационному критерию формируют рубежный рейтинг 

обучающегося. 

Устанавливается следующая градация перевода рейтинговых баллов обучающихся 

в систему аттестационных оценок: 

Академический рейтинг обучающегося Аттестационная оценка 

обучающегося по курсовой работе 

85-100 Отлично 

75-84 Хорошо 

65-74 Удовлетворительно 

00-64 Неудовлетворительно 



 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Методология лингвистики» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

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

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

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

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

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей 

программой дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  



Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, 

научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) 

время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, 

оставляющем ведущую роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и 

научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную 

роль в рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет 

достаточно широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет 

наличие у выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно 

добывать знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, 

давать оценку конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения 

происходит в течение всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для 

будущей специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, 

самоуправления, саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом 

учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент 

самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на 

овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную 

работу по личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и 

других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

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

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

это всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников 

рекомендуется преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература 

может быть также указана в методических разработках по данному курсу. Изучая 

материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только после 

правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного 

вывода). При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет 

самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить на 

определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, 

которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

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

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

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

вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

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

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



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

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

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

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

учебниками и книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, 

обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 

научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

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

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

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

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора;  

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

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует 

от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

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

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

начала вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение 

проблемных задач или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в 

строгом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до 

окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с 

выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из существа 

данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими способами и 

сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до 

приобретения твердых навыков в их решении. 

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

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

Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, 

подготовку и защиту плана; написание теоретической части и всего текста с указанием 

библиографических данных используемых источников, подготовку доклада, выступление 

с ним. Тематика рефератов полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  



Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

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

целью отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и 

теоретического уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-

либо деятельности.  

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

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, 

делаются выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная 

работа сводится к тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-

первых, ее следует рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить 

обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, творческого воображения при 

выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать 

формального переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на 

последней странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в 

письменной или печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт 

Times New Roman, кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров 

текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация 

страниц производится вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

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

необходимо разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата 

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

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание 

слушателей к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с 

определения оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный 

анализ работы обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и 

недостатки реферата, дают общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, 

характеру использованной литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел 

реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о глубоком знании обучающимся-

оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель 

предлагает любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться 

подвести итог обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

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

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного 

упрощения формулировок.  



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

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно 

включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, 

почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна 

быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

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

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и 

т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 

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

кавычки; после названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; 

наконец, называется процитированная страница.  

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

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

сделанных в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

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

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, 

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

Это вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и 

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

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе обучающийся должен представить развернутый 



письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания 

эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в 

печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе 

преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на 

лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных 

средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна или 

несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

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

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

строки абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст 

работы. При этом обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, 

а рисунки сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких 

таблиц и/или рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их 

целесообразно проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер 

страницы не ставится на титульном листе, но в общее число страниц он включается. 

Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное 

превышение установленного объема является недостатком работы и указывает на то, что 

обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически 

грамотно изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и 

исчерпывающий ответ. 

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

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

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

понимание сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в 

ответе. 

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

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся 

отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки 

по содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

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

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

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  



Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются 

библиографическим описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

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

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться 

так, как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение 

кратко излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать 

материал по теме доклада. 

Презентация  

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

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

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

направленность (профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора 

презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности 

представляемого материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал 

доклада, а также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, 

видео – вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках 

информации для презентации.  

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

2. Правильность оформления титульного слайда. 



3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и 

задач работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

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

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

и не менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на 

практических занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и 

дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

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

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

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

выделять существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, 

исправленные студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

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

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает 

связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 



При выполнении практического задания обучающийся придерживается 

следующего алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и 

других практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную 

литературу, представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. 

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

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

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

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные 

при изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, 

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

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

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

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

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в 

обосновании принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания; используются 

формулы, процедуры, понятия, имеющие прямое значение для подтверждения принятого 

решения, однако, при обращении к ним допускаются серьезные ошибки, студент не может 

правильно ими воспользоваться. 

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

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

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

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует 

эталонному ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

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

ответы не содержат всех необходимых обоснований решения.  

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

грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом. 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 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 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 лекционных занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Методология лингвистики.  

2. Тема лекционного занятия «Понятие лингвистического метода».  

3. Цели занятия.  

- сформировать представление о методологии лингвистики как науке,  

- раскрыть сущность языка как общественного явления, 

- раскрыть основные положения о функциях и свойствах языка, 

-  сформировать понимание методологии, метода, методики.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. 1Лингвистическая методология. 

 Принципы лингвистического структурализма, историзма, 

психологизма. 

Методы и приемы лингвистического анализа.  

Методики анализа по НС. 

Интерактивный метод 

взаимодействия, 

Лекции, основной 

учебник по курсу, 

средства наглядности, 

слайды, презентации 

2. Понятие метода в науке. Основные методы в науке.  

Проблема взаимоотношения общей методологии 

лингвистической науки и частных методов 

лингвистического исследования. 

Система научных приемов. Технические приемы и 

процедуры.  

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, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла 

лекции и её структуры) 

 

1. Тема лекционного занятия «Понятие лингвистического метода». 

Текст лекции.  

Одной из главных проблем общего языковедения является проблема методов 

лингвистики. Преобладание соответствующего метода в ту или иную эпоху во многом 

определяет общий характер развития лингвистической науки. 

В современном языкознании на протяжении многих лет ведется спор относительно того, 

каким временем следует датировать возникновение науки о языке и соответственно 

трактовать ее как науку древнюю или же совсем молодую. По этому, на первый взгляд 



схоластическому, поводу высказывались две точки зрения. Первая из них вела историю 

науки о языке с тех далеких времен, когда язык начал впервые вовлекаться в научное 

рассмотрение — естественно, теми методами и способами, какими тогда располагала 

наука. 

В Европе зарождение науки о языке относилось к классической древности, а в других 

странах и континентах, как, например, в Индии истоки языкознания уходили еще дальше 

— за несколько столетий до нашей эры. Что касается второй точки зрения, то она дати-

ровала возникновение науки о языке более поздним временем, и более точно — первой 

четвертью XIX века, аргументируя это тем, что именно тогда в трудах Ф. Боппа, Р. Раска, 

А. X. Востокова и Я. Гримма был разработан специальный метод исследования и опи-

сания языка, которым до этого наука о языке не располагала, рассматривал язык в 

комплексе других — преимущественно философских — наук. Иными словами, эта вторая 

точка зрения связывала возникновение своей науки с возникновением специального 

метода. 

Теоретики языкознания подчеркивают, что одним из главных признаков утвердившегося 

направления является наличие собственного метода. Именно метод формирует подходы к 

анализу языковых фактов, дисциплинирует исследования. Так, компаративистика сло-

жилась в результате разработки сравнительно-исторического метода, структурализм имел 

в своем арсенале дескриптивный и трансформационный метод, анализ по НС и др. В 

рамках функционализма разрабатывается прежде всего метод поля. Однако метод по от-

ношению к теории — явление вторичное. В. А. Звегинцев справедливо подчеркивает: 

"Сам по себе метод — не путь познания объекта, что является главным для всякой науки. 

Метод может быть лишь средством познания объекта и именно в той степени, в какой он 

обусловливается теорией, поставлен на службу ей и "выдает" эмпирические факты для 

проверки и корректирования используемых в теории систем и гипотез". 

Подчеркнем, что теорию метода как такового разработанной считать нельзя. Ученые, 

анализирующие эту проблему, видят в методе по три понятия, причем эти понятия в 

концепциях не всегда пересекаются. Так, В. И. Кодухов в теорию метода включает 

следующие: 1. Способ познания (философский метод, метод познания), 2. Совокупность 

научно-исследовательских приемов (специальные методы), 3. Совокупность правил 

анализа (приемы анализа). 

В концепции Б. А. Серебренникова философский аспект входит в теорию метода, система 

научно-исследовательского метода состоит из: 1. Теории метода (лингвистические основы 

метода, методика применения научно-исследовательских методов, основы общей теории 

познания), 2. Комплекса научно-исследовательских приемов, содержание которых 

определяется лингвистическими основами метода, 3. Комплекс технических приемов и 

процедур. 

Второй и третий компоненты составных частей метода в указанных концепциях по сути 

дела совпадают. Для Ю. С. Степанова развитая система метода включает три части: 1. 

Вопрос о способах выявления нового материала и введения в научную методику 

("методика" в советском языкознании и "предлингвистика" в американском), 2. Вопрос о 

способах систематизации и объяснения этого материала ("метод" в советском языкозна-

нии и "микролингвистика" в американском), 3. Вопрос о соотнесении и способах 

соотнесения уже систематизированного и объясненного материала с данными смежных 

наук и прежде всего с философией ("методология" в советском языкознании и "металинг-

вистика" в американском). Ю. С. Степанов разделил все методы на общие ("... 

обобщенные совокупности теоретических установок, приемов, методик исследования 

языка, связанные с определенной лингвистической теорией и с общей методологией") и 

частные ("отдельные приемы, методики, операции, опирающиеся на определенные 

теоретические установки, как техническое средство, инструмент для того или иного 

аспекта языка". 



Обобщив указанные концепции, выделяем в методе два основных компонента: 1. 

Теоретическое обоснование данного подхода к анализу языковых и речевых фактов и 2. 

Вытекающая из него методика исследования. 

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

Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

 

2. Тема лекционного занятия «Методы лингвистических исследований и уровни 

языка». 

Текст лекции.  

Методы и принципы лингвистического анализа разных сторон, 

аспектов языка различны. Выделение того или иного аспекта языка нередко неотделимо 

от метода его лингвистического рассмотрения. Сам же язык при этом определяется как 

явление сложное и исторически подвижное, что нашло свое отражение в той модели 

описания языка, которая разрабатывалась в рамках традиционного (классичес-

кого) языкознания, неизменно включающего в себя такие разделы, как фонетика, 

лексикология, морфология, синтаксис и т. д. Каждый из этих разделов имеет свой предмет 

изучения и вместе с тем составляет часть единой науки о языке. Сама структура 

классического языкознания как науки отчетливо свидетельствует о том, что, описывая 

языковые явления, ученые исходили из убеждения, что язык представляет собой 

определенную систему. 

Понимание языка как системы становится важнейшим методологическим принципом 

лингвистики XX в. Поэтому в качестве одной из главных задач лингвистического 

исследования, анализа выдвигается задача, связанная с адекватным описанием и 

интерпретацией отношений, в которых находятся между собой составляющие языковой 

системы. Однако языковая система сложна, и сложность ее заключается прежде всего в 

многослойности, то есть в том, что она складывается из ряда подсистем, вычленяемых на 

основе так называемого стратификационного принципа. Эти подсистемы образуют уровни 

языка. Согласно господствующим в современном языкознании представлениям, лишь с 

помощью понятия уровня удается правильно отразить такую существенную особенность 

языка, как его членораздельный характер и дискретность его элементов. Несмотря на это 

вопрос о количестве уровней в языке не имеет однозначного решения. Многие сходятся, 

однако, на том, что их четыре: 1) фонетико-фонологический, 2) морфемный, 3) лексико-

семантический и 4) синтаксический. 

Под методом нередко подразумевают и общую методологию наук, философский метод 

познания, формулирующий основные принципы теории познания в целом. Для нас таким 

общенаучным, философским методом является диалектический метод, согласно которому 

материя первична, а сознание вторично; материя и сознание образуют единство; движение 

есть способ, форма существования материи, поэтому материальный мир необходимо 

изучать, познавать в движении; явления окружающего нас мира между собой 

взаимосвязаны и тд. Эти и другие принципы диалектического метода составляют 

философскую основу всякой науки, ориентирующейся на материалистическую диалек-

тику, в том числе и лингвистики. С другой стороны, под методом подразумевается способ 

добывания конкретного научного знания. Следовательно, лингвистический метод и есть 

средство, способ, с помощью которого мы получаем сведения о языке, познаем язык. 

Совокупность таких способов составляет систему специальных методов. Самое общее 

определение метода: «...Совокупность приемов и операций познания и практического 

преобразования действительности». Для получения эффективных результатов с помощью 

специальных методов изучения языка необходимо правильно этими методами 

пользоваться, хорошо ими владеть. Правила, последовательность использования 

лингвистических методов, а также составляющих их приемов есть методика 

лингвистического анализа. 
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Методы и методика лингвистического анализа теснейшим образом связаны с аспектом 

и концепцией научного исследования. 

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 «Методы и приемы лингвистических исследований». 

 Текст лекции.  

Современное языкознание представляет собой комплекс лингвистических наук, 

изучающих разные стороны языковой системы и нормы, а также их функционирование и 

развитие. Создать универсальный метод в изучении лингвистики не удалось. 

Лингвистическая методология представляет собой совокупность научно-

исследовательских аспектов и методов исследования. Лингвистические методы и приемы 

исследования можно классифицировать по их типичности для определенного 

лингвистического направления или школы и по направленности на разные стороны языка. 

Однако это не различные лингвистические методы и приемы исследования, а разные 

методики анализа и описания, степень их выраженности, формализованности и 

значимости в теории и практике лингвистической работы. 

При другой классификации речь идет о приемах и методике фонетического и 

фонологического, морфологического и синтаксического, словообразовательного, 

лексикологического и фразеологического анализа. Хотя всегда применяются 

общенаучные приемы исследования: наблюдение, экспериментирование, моделирование, 

классификация и т.д., они специализируются в зависимости от особенностей изучаемых 

объектов. Но в итоге основными лингвистическими методами-аспектами являются 

описательный, сравнительный и нормативно-стилистический методы. Каждый из них 

характеризуется своими принципами и задачами. 

Описательный метод.  

Описательный метод – самый старый и в то же время современный метод лингвистики. 

Описательный метод – система исследовательских приемов, применяемых для 

характеристики явлений языка на данном этапе его развития; это метод синхронного 

анализа. Методика описательного изучения языка должна ориентироваться на язык как 

структурное и социальное целое и четко определить те единицы и явления, которые 

являются предметом специального изучения. Методы лингвистического анализа 

классифицируют по разным основаниям (например, по способу описания и по 

соотношению единиц языка и единиц анализа). 

Категориальный анализ состоит в том, что выделенные единицы объединяются в группы, 

анализируется структура этих групп и каждая единица рассматривается как часть 

определенной категории. 

Дискретный анализ состоит в том, что в структурной единице выделяются мельчайшие, 

далее неделимые, предельные признаки, которые и анализируются как таковые. Признаки 

единиц и их категории свойственны языку и отражаются в лингвистике как науке о языке. 

Компонентный анализ исходит из того, что единицами анализа являются части или 

элементы языковой единицы – номинативно-коммуникативной и структурной. Примером 

компонентного анализа являются толкования слов. 

Контекстный анализ – здесь единицами анализа выступают речевые или языковые 

единицы. В языкознании применяется методика контекстного анализа, при которой 

единица языка анализируется в составе речевого образования – контекста. 

Сравнительный метод. 

 Сравнение как научный прием очень широко используется при экспериментальном и 

теоретическом познании, в том числе и в лингвистике. При помощи сравнения 

устанавливаются общие и специфические черты сходных явлений одного или разных 



языков. Поэтому сравнение как общенаучная операция мышления присутствует во всех 

методах лингвистического анализа. 

В методике лингвистических исследований выделяют внутриязыковое и межъязыковое 

сравнение. При внутриязыковом сравнении изучаются категории и явления одного и того 

же языка, при межъязыковом сравнении – разных языков. Межъязыковое сравнение 

оформилось в систему специальных приемов исследования – сравнительно-исторический 

метод. Он основывается на факте наличия родственных языков. 

На сравнении языков основаны два вида сравнительного метода – сравнительно-

исторический и сравнительно-сопоставительный, которые отличаются по целям, задачам, 

по материалу исследования и границам применения, по приемам и методике научного 

анализа. Сравнительно-исторический метод, в свою очередь, делится на собственно 

сравнительно-исторический и историко-сравнительный методы. 

Сравнительно-исторический метод – выяснение происхождения языка, происхождения 

его единиц и их взаимоотношения с другими языками, происходящими из общего языка-

основы, основывается на понятии генетической общности и наличии семей и групп 

родственных языков. Данный метод является системой исследовательских приемов и 

методик анализа, используемых при изучении родственных языков для обнаружения 

закономерностей развития их структуры, начиная от восстанавливаемых древнейших 

звуков и форм. При сравнительно-историческом изучении наблюдаемые факты 

извлекаются из всех родственных языков – живых и мертвых, литературно-письменных и 

разговорно-диалектных, а также обязателен учет степени родства языков: при сравнении 

идут от близкородственных языков к языкам других родственных групп. Важнейшими 

приемами этого метода являются: 1) установление генетического тождества 

сопоставляемых значащих единиц и звуков и отграничение фактов заимствования и 

субстрата; 2) реконструкция древнейшей формы; 3) установление абсолютной и 

относительной хронологии. 

Историко-сравнительный метод позволяет устанавливать относительную хронологию и 

является методом исторического изучения языка. Данный метод – это система приемов и 

методики анализа, используемые при изучении исторического развития отдельного языка 

в целом, выявления его внутренних и внешних закономерностей. Принцип метода – 

установление исторического тождества и различие форм и звуков языка. Важнейшие 

приемы: приемы внутренней реконструкции и хронологизации, культурно-исторической 

интерпретации, прием текстологии. 

Сопоставительный метод.  

В данном случае в отличие от двух ранее перечисленных, исторический аспект не играет 

никакой роли: сопоставляться могут как родственные, так и неродственные языки. 

Сопоставительное изучение языков привело к созданию двуязычных словарей и всеобщей 

грамматики. Сопоставительный метод – это система приемов и методики анализа, 

используемая для выявления общего и особенного в сравниваемых языках, выяснение 

сходства и различия языков в связи с культурными контактами. Основные приемы 

сопоставительного изучения языков: 

 установление основания сопоставления – это определение предмета сопоставления, его 

характера, типов сопоставительного сходства и различия: 1) прием языкового 

сопоставления состоит в том, что основой сопоставления выступает какой-то один язык; 

2) прием признакового сопоставления – основанием сопоставления избирается какое-либо 

явление определенного языка, признаки этого явления; 

 сопоставительная интерпретация – осуществляется при помощи методики параллельного 

изучения, структурной интерпретации, в том числе типологической характеристики, и 

стилистической интерпретации. Важным моментом сопоставительного изучения языков 

является определение принципов и методики интерпретации сравниваемого материала 

двух или нескольких языков; 



 типологическая характеристика – выяснение принципов соединения мысли и материала 

речи в языковой форме. 

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

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное резюмирование, 

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

 

1. Тема лекционного занятия «Вариативность лингвистической методологии». 

Текст лекции. 

Общие методы исследования языков всегда связаны с определенной лингвистической 

теорией. Основные общие лингвистические методы – это 1) описательный, 2) 

таксономический (структурный), 3) сравнительно-исторический, 4) сопоставительный. 

Главной целью лингвистики является описание языковых фактов. Описательный метод – 

это система исследовательских приемов, применяемых для установления фактов или 

явлений одного языка и их характеристики на данном этапе его развития. Этим методом 

пользовались ученые и в древности – для создания нормативно-описательных грамматик 

(5 век до н. э., грамматика Панини, описание морфологии санскрита), и современные 

лингвисты (дескриптивная, то есть описательная лингвистика, возникшая в США в 20 

веке для описания структуры языков племен американских индейцев – Б.Блок, Дж. 

Трейгер, З.Хэррис и др.). Описательный метод позволяет накапливать большое 

количество фактического материала, который затем классифицируется и 

интерпретируется. Основной методикой этого метода является наблюдение с выделением 

языковых единиц и сведением их в классы. Методика наблюдения дополняется другими, в 

частности, методикой описания. Содержанием этой методики являются повторяющиеся 

действия письменной фиксации результатов наблюдения над фактами языка – фиксации 

наблюдаемых признаков языковых явлений, условий, в которых эти признаки появляются, 

зависимостей одного признака от другого, их тождеств и различий и т.д. В 20 веке 

описательный метод был углублен и усовершенствован за счет внедрения в практику 

лингвистических исследований лингвистического эксперимента. Это частный 

лингвистический метод в рамках описательного. Он состоит в том, что из состава какой-

либо конструкции убирается определенный элемент, или производится вставка элемента, 

или проводится трансформация конструкции, или выполняется замещение данного 

элемента другим элементом. Это позволяет наблюдать смысловые различия и т.п., 

обнаруживать скрытую природу явлений. 

Таксономический (структурный) метод возник в 20 веке. В языкознании в 20 столетии 

появилось новое направление – структурализм с концепцией системной целостности 

языка. Эта концепция требовала расположения фактов языка в одной временной 

плоскости, отвлечения от их исторического развития, поэтому за основу был взят 

описательный метод. Но метод структурной лингвистики отличается от традиционного 

описательного метода (при наличии общей черты – вневременности) тем, что 

описывает систему языка, которая выводится из языкового материала путем сложных 

умозаключений. Описательный же метод имеет дело с реально наблюдаемыми языковыми 

явлениями. Содержанием таксономического метода является «сопоставление сходный 

(подобных) явлений в одном и том же или в разных языках как основа классификации 

языковых фактов и самих языков» (Ахманова О.С., «Словарь лингвистических 

терминов»). Поэтому таксономический метод называют иначе классификационный. 

Частные методы в рамках таксономического метода: дистрибутивного анализа, анализа по 

НС (непосредственно составляющим), трансформационного анализа, компонентного 

анализа. 

Сравнительно-исторический метод – это система научно-исследовательских приемов, 

используемых при изучении родственных языков для восстановления картины 

исторического прошлого этих языков в целях раскрытия закономерностей их развития, 

начиная от языка-основы (праязыка). В отличие от описательного метода, который 



анализирует язык на определенном временном срезе (то есть с синхронной точки зрения), 

сравнительно-исторический метод – это метод диахронного (исторического) описания 

родственных языков. Сравнение состояния языков в различные периоды помогает 

воссоздать их историю, включая древнейшие периоды, и восстановить праязык. При 

изучении родственных языков с помощью сравнительно-исторического метода ученые 

отбирают элементы языка, которые являются наиболее устойчивыми: в области 

морфологии – система склонения и спряжения, которые, как правило, не заимствуются; 

элементы звукового строя; в области лексики – это наиболее устойчивый словарный фонд, 

который присутствует во всех языках без исключения. Но вообще с лексическими 

фактами нужно обращаться осторожно, так как слова легко переходят из одного языка в 

другой. Отобранные для анализа языковые единицы должны быть тождественны по 

происхождению (они могут и не совпадать материально и семантически, например, звуки 

[г] и [ж] регулярно соответствуют друг другу, в частности, в корневых морфемах разных 

индоевропейских языков: русск. железо – лит. gelezis, русск. желтый – лит. geltas и т.д.). 

Для установления генетического тождества языковых единиц используют данные 

родственных языков и диалектологии. Кроме того, сравнительно-исторический метод 

предполагает реконструкцию древнейших форм (праформ): золото ← *zolto и т.п., а также 

хронологизацию языковых процессов (установление абсолютной и относительной 

хронологии). Частные методы в рамках сравнительно-исторического метода: внешней 

реконструкции (то есть с привлечением фактов родственных языков) и относительной 

хронологии. 

Сопоставительный (сравнительно-сопоставительный, типологический) метод имеет 

целью охарактеризовать явления сопоставляемых родственных или неродственных 

языков, устанавливая общее и различное в аналогичных явлениях. Сравнительно-

исторический метод направлен на изучение родственных языков, а сопоставительный 

изучает как родственные, так и неродственные языки, причем чаще сопоставляются два 

языка, тогда как сравнительно-исторический метод требует учета всех родственных 

языков. От описательного сопоставительный метод отличается тем, что построен на 

сравнении фактов разных языков. Сопоставительное изучение дает возможность 

обнаружить структурные особенности различных языков, установить тип структуры по 

определенным признакам: фонетическим, морфологическим, синтаксическим, поэтому 

называется еще типологическим. Применение данного метода привело к возникновению в 

языкознании особой отрасли – лингвистической типологии. Типологическое изучение 

языков привело к созданию типологических классификаций. Наиболее распространенная 

типологическая классификация – морфологическая; есть синтаксические и др. 

классификации. Лингвистическая типология также выявляет языковые универсалии. 

 Частные лингвистические методы 

 Частные лингвистические методы используются в рамках общих лингвистических 

методов и дополняют их в том или ином отношении. Рассмотрим подробнее следующие 

частные методы: дистрибутивного анализа, компонентного анализа, анализа по 

непосредственно составляющим (НС), трансформационный метод. 

Метод дистрибутивного анализа (ДА) имеет целью классификацию лингвистических 

единиц того или иного уровня по их синтагматическим свойствам, в частности по их 

распределению относительно друг друга в потоке речи. Выясняется, в каком окружении 

может находиться лингвистическая единица. Совокупность всех возможных окружений 

данной единицы составляет ее дистрибуцию (от лат. distributio – «распределение»). 

Принципы ДА первоначально были разработаны и получили применение в американской 

школе дескриптивной лингвистики. Легче всего такому анализу поддаются фонетические 

(фонологические) элементы, поскольку число их в языке невелико и строго ограничено.  

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

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное резюмирование, 

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



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 «Методология лингвистики».  

2. Тема практического (семинарского) занятия «Понятие лингвистического 

метода».  

3. Цели занятия.  

- сформировать представление о методологии лингвистики как науке,  

- раскрыть сущность языка как общественного явления, 

- раскрыть основные положения о функциях и свойствах языка, 

-  сформировать понимание методологии, метода, методики.  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Общие и частные методы исследования, 

терминологический аппарат: методология, методика. 

Средства научного анализа: наблюдение, эксперимент, 

индукция, дедукция, анализ, синтез. 

Интерактивный метод 

взаимодействия, 

Лекции, основной учебник 

по курсу, средства 

наглядности, слайды, 

презентации 

2. Общие методы на разных уровнях языка. Частные 

лингвистические методы на разных уровнях языка. 

 

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, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла 

лекции и её структуры) 

 

1. Тема практического (семинарского) занятия «Понятие лингвистического 

метода». 

Вопросы к обсуждению: 



1.Общие и частные методы исследования, терминологический аппарат: 

методология, методика. 

2. Средства научного анализа: наблюдение, эксперимент, индукция, дедукция, 

анализ, синтез. 

3.Общие методы на разных уровнях языка. 

4.Частные лингвистические методы на разных уровнях языка. 

 

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 «Методы лингвистических 

исследований и уровни языка». 

. 

Вопросы к обсуждению: 

1.Общие методы на разных уровнях языка. 

2.Частные лингвистические методы на разных уровнях языка. 

3. Терминологический аппарат: методология, методика. 

 

Практические задания: 

4. заслушивание подготовительных докладов 

5. уточняющие вопросы к докладчику 

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

подготовленных докладов 

 

Требования к выполнению практического задания: 

3. предварительный просмотр тезисов доклада 

4. контроль конспектов самостоятельной работы студентов с источниками. 

 

 

3. Тема практического (семинарского) занятия «Методы и приемы лингвистических 

исследований». 

Вопросы к обсуждению: 

1.Основные методы в науке.  

2.Проблема взаимоотношения общей методологии лингвистической науки и 

частных методов лингвистического исследования.  

3.Система научных приемов. 

4. Технические приемы и процедуры. 

 

Практические задания: 

7. заслушивание подготовительных докладов 

8. уточняющие вопросы к докладчику 

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

подготовленных докладов 



 

Требования к выполнению практического задания: 

5. предварительный просмотр тезисов доклада 

6. контроль конспектов самостоятельной работы студентов с источниками. 

 

4. Тема практического (семинарского) занятия «Вариативность лингвистической 

методологии». 

 

Вопросы к обсуждению: 

1.Сравнительно-исторический метод.  

2.Коммутационный метод.  

3.Дистрибутивный анализ.  

4.Анализ по НС и трансформационный анализ.  

5.Анализ в фонологии и морфологии. Расчленение (сегментация) и подстановка 

(субституция).  

6.Метод дистрибуции, дистрибутивный анализ.  

 

Практические задания: 

10. заслушивание подготовительных докладов 

11. уточняющие вопросы к докладчику 

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

подготовленных докладов 

 

Требования к выполнению практического задания: 

7. предварительный просмотр тезисов доклада 

8. 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) 

 

РАЗДЕЛ 1. Лингвистические методы. 

 

Тема 1.1. Понятие лингвистического метода. 

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Методология лингвистики», карта 

«Генеалогическая классификация языков», «Типологическая классификация языков», 

портреты с изображением выдающихся учёных-лингвистов. 

 

 

Тема 1.2. Методы лингвистических исследований и уровни языка. 

 



Учебно-наглядные пособия по теме «Методология лингвистики», карта 

«Генеалогическая классификация языков», «Типологическая классификация языков», 

портреты с изображением выдающихся учёных-лингвистов. 

 

РАЗДЕЛ 2. Лингвистическая методология. 

 

Тема 2.1. Методы и приемы лингвистических исследований. 

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Методология лингвистики», карта 

«Генеалогическая классификация языков», «Типологическая классификация языков», 

портреты с изображением выдающихся учёных-лингвистов. 

 

Тема 2.2. Вариативность лингвистической методологии. 

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Методология лингвистики», карта 

«Генеалогическая классификация языков», «Типологическая классификация языков», 

портреты с изображением выдающихся учёных-лингвистов. 
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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. 
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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. 
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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.  
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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. 
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Приложение № 3  к методическим материалам 

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.  
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Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

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

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

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

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

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

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

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

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

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

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

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

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

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

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

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

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

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

сути, в целом правильный ответ. 

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

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

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

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

минут. 
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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 бакалавриата в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата  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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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; 



22  

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 бакалавриата в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата в Российском государственном 

социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 
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13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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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.    35-Ф3 

«О противодействии терроризму», от 28 декабря 2010 г. 

No 390-Ф3 «О безопасности», от 3 апреля 1995 г.    40-ФЗ 

«О федеральной службе безопасности» и др.); 

− подзаконные нормативные правовые акты (Указ 

Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. 

  116 «О мерах по противодействию терроризму», Указ 

Президента Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. 

   664 «О мерах по совершенствованию государственного 

управления в области противодействия терроризму», 

постановление Правительства Российской Федерации от 4 

мая 2008 г.    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 



7  

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 

об ектов(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 
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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.  

- 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. c ll quium — 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. brainst rming) — 

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? 



11  

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.prav .g v.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.  
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Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

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

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм).  рифт Times  ew R man, 

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  ew R man, 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 зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

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

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

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

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

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

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

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 
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размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

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

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

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

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

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

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

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

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 
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обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю).  
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К 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. 
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- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

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

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

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

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

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

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

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

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

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

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

бизнес-тренинг.  

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

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

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

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

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

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

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

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

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

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

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

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

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

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

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

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

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

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

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

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

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

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

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 



6  

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 
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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. 
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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.  
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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 
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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 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 
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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  
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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. 

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

сути, в целом правильный ответ. 

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

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

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

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

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

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

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

при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

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 
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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 
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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. 
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3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

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

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

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

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

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

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 
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3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

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). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

1. «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 
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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 
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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). 
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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 



23  

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 
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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. 
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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  
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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. 
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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 



29  

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? 
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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. 

 
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 

https://davelinehan.com/how-to-prepare-for-a-speech-1/
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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 

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. 

https://davelinehan.com/rule-of-three-speechwriting/
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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 
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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 
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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. 
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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: 
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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. 
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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. 
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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 
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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: 
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    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. 
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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. 
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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.... 
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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: 
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-    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 
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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 
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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:  
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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. 
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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 
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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; 
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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 
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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, 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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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