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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. Роль литературы в жизни китайского народа 

Тема 1.1. Особенности 

классической литературы 

Китая 

Связь китайской литературы с историческим процессом. 

Тяготение китайской литературы к исторической 

достоверности. Использование в литературных произведениях 

исторических сюжетов. Способы описания персонажей, 

пришедшие в китайскую литературу из исторических 

сочинений. Исторические тексты как один из источников 

сюжетов классической литературы Китая 

Тема 1.2. Периодизация 

истории классической 

литературы Китая 

Проблема периодизации истории китайской литературы. 

Критическая оценка подхода Н.И. Конрада (1891—1970) и Л.Д. 

Позднеевой (1908—1974), выделявших в истории китайской 

литературы период "античности" и "Ренессанса". 

Формационный и цивилизационных подходы, династийная 

периодизация. 

РАЗДЕЛ 2. Мифологию древнего Китая 

Тема 2.1. Народная и 

культовая песня 

Мифология как первый опыт художественного освоения 

действительности. Проблема определения понятия: 

древнекитайская мифология и мифология Древнего Китая. 

Подходы к вопросу о бытовании в древнем Китае мифов. 

Сложности и проблемы изучения китайских мифов. 

Тема 2.2. Ранние 

конфуцианские сочинения 

и тексты классической 

философии Дао 

Идея "золотого века". Поиски идеала. Нравственные нормы. 

Значение письменного слова в конфуцианстве, отношение к 

письменным памятникам предшествующих эпох. История 

формирования конфуцианских классических книг, превращения 

их в каноны и учебники. Факторы, определившие высокий 

авторитет конфуцианских сочинений. 
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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. Роль литературы в жизни китайского народа 

 

Тема 1.1. Особенности классической литературы Китая 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Знать перечень авторов и наиболее значимые произведения китайской литературы периода 

древности и средних веков? 
             2. Основные этапы исторического развития литературного процесса в Китае периода древности 

и средневековья? 

 

 

 

 

 

Тема 1.2. Периодизация истории классической литературы Китая 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Важнейшие направления литературного процесса? 

2. Характеристика литературным явлениям национальной китайской культуры в 

контексте всемирно-исторического литературного процесса? 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Мифология древнего Китая 

 

Тема 2.1. Народная и культовая песня 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Первый памятник китайской песенной лирики? 

2. Место "'Книги песен" в истории мировой литературы? 

3. Какие основные проблемы изучения китайских мифов? 

 

 

Тема 2.2. Ранние конфуцианские сочинения и тексты классической философии 

Дао 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Когда произошло первое появление китайской прозы? 

2. Важнейшие этапы истории китайской классической литературы и направления 

литературного развития? 

3. Литература Китая глубокой древности (до VI в.до н.э.). 

 

 

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

 

РАЗДЕЛ 1. Роль литературы в жизни китайского народа 

 

Тема 1.1. Особенности классической литературы Китая 

 

 
Тема 1.2. Периодизация истории классической литературы Китая 
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РАЗДЕЛ 2. Мифологию древнего Китая 

 

Тема 2.1. Народная и культовая песня 

 

 
Тема 2.2. Ранние конфуцианские сочинения и тексты классической философии 

Дао 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Наименование дисциплины (модуля)» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

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

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

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: 
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− 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 
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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.  
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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:  
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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). 
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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;  
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4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

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

содержание или улучшают ее наглядность;  

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

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

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

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

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

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

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

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

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

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

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

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

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

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

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 
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5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

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

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

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

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

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

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

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

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

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

контрольные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

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

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

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

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

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

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

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

подтверждения принятого решения. 

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

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

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

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

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

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

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

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

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

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

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

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

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

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

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

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

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

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

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

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

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

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

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

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

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

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

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 
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В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

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

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

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

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
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19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

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

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

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

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

РАЗДЕЛ 1. Роль литературы в жизни китайского народа 

 

Тема 1.1. Особенности классической литературы Китая 

 

 
Тема 1.2. Периодизация истории классической литературы Китая 

 

 
 

РАЗДЕЛ 2. Мифологию древнего Китая 

 

Тема 2.1. Народная и культовая песня 
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Тема 2.2. Ранние конфуцианские сочинения и тексты классической философии 

Дао 
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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. Stylistics: basics 

Тема 1.1. . Generalities of 

stylistics 
 General notes on style and stylistics. 

 Expressive means and stylistic devices. 

 Varieties of language. 

 Meaning from a stylistic point of view  

 Correlation of style, norm and function in the language. 

Тема 1.2. Functional styles of the 

English language 
 Functional styles of the English language. 

 The notion of style in functional stylistics 

 Language varieties: regional, social, occupational. 

 An overview of functional style systems. 

 Distinctive linguistic features of the major functional styles 

of English. 

РАЗДЕЛ 2. Stylistic classification of the English vocabulary 

Тема 2.1. Stylistic classification 

of the English vocabulary: part 1   
 G.N. Leech’s classification. 

 I.R. Galperin’s classification. 

 Yu.M. Skrebnev’s classification 

Тема 2.2. Stylistic classification 

of the English vocabulary: part 2   
 General considerations. 

 Literary stratum of the word-stock. 

 Colloquial stratum of the word-stock 

РАЗДЕЛ 3. Expressive means and stylistic devices 

Тема 3.1. Phonetic and graphical 

expressive means and stylistic 

 Phonetic expressive means and stylistic devices. 

 Graphical expressive means and stylistic devices 
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devices  

Тема 3.2. Lexical and lexical-

syntactical expressive means and 

stylistic devices 

 Figures of substitution. 

 Figures of combination. 

 Peculiar use of set expressions 

Тема 3.3. Syntactical expressive 

means and stylistic devices 

 General considerations on the syntactical level of stylistic 

analysis. 

 SDs based on the reduction of the sentence model. 

 SDs based on the extension of the sentence model. 

 SDs based on the change of word-order. 

 

 

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.  

- 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, 
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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.  

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

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

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

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

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

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

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

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

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

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

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

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

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

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

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

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

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

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

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

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

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

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

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

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

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

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

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

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 
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опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

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

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

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

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

осознанно он усвоил изученный материал.  

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

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

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

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

методом экспертного оценивания.  

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Stylistics: basics  

Тема 1.1. Generalities of stylistics. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. What is stylistics? 

2. What types of stylistics are distinguished? 

3. What disciplines is stylistics connected with? 

4. Where does the word “style” come from? 

5. Define the term “functional style”. 

6. What is a norm in linguistics? 

7. What is the correlation between an invariant and variants? 

8. What types does context fall into? 

9. What does the dichotomy of language and speech consist in? 

10. Define expressive means of a language. 

11. In what way is intensification achieved in expressive means? 

12. Enumerate the types of expressive means. 

13. What is a stylistic device? 

14. Define a functional style. 

15. What is Galperin’s classification of functional styles? Do you know any other classification of 

functional styles of the English language? 

16. What substyles do functional styles fall into? 

17. What is the difference between the spoken and the written variety of language? What are the 

peculiarities of each of them? 

18. What types of meaning are distinguished in linguistics and correspondingly in stylistics? 

19. Define the term “polysemanticism”. 

20. Give the definition of a sign. 

21. What is a word? 

22. How do you understand the terms “imagery” and “image”? 

23. How do we differentiate between logical, emotive and nominal meanings? 

24. What are contextual meanings of a word? 
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25. What is the correlation between the denotational and the connotational meanings? What are the 

types of the latter? 

 

 

Тема 1.2. Functional styles of the English language 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Define style. 

2. What do stylistic features relate to? 

3. What is “correct language”? 

4. What does individual use of language imply? 

5. What does the norm of the language imply? 

6. How does I.V. Arnold present norm? 

7. Define functional style. 

8. Give I.V. Arnold’s description of functional styles. 

9. What are the types of language varieties? 

10. Is RP the prerogative of social elite nowadays? 

11. What is modified RP? 

12. Give I.R. Galperin’s classification of functional styles. 

13. What are the linguistic features of Belles-Lettres style? 

14. Characterize each of the substyles of the Belles-Lettres style. 

15. How does I.R. Galperin’s classification of functional styles differ from the other classifications? 

16. Give other classifications of functional styles and characterize each of them. 

17. What features comprise each of the styles? Give examples. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Stylistic classification of the English vocabulary 

 

Тема 2.1. Stylistic classification of the English vocabulary: part 1   

.Вопросы для самоподготовки: 

1. … What are the deviant forms of language according to Leech? 

2. What deviant forms of language does Leech distinguish? 

3. How does I.R. Galperin subdivide EMs and SDs? 

4. What are the phonetic EMs and SDs according to professor Galperin? 

5. What SDs are based on the interaction of dictionary and contextual meanings? 

6. What lexical means are based on the interplay of primary and derivative meanings? 

7. What EMs are based on the opposition of logical and emotive meanings? 

8. What SDs are based on the interaction of logical and nominal meanings? 

9. Enumerate the SDs that are based on the interaction between two lexical meanings simultaneously 

materialized in the context? 

10. What SDs can stable word-combinations form in their interaction with the context? 

11. What are the principal criteria for classifying syntactical SDs? 

12. How does Yu.M. Skrebnev subdivide stylistics? 

13. What branches is paradigmatic stylistics subdivided into? 

14. What is the stylistic differentiation of the vocabulary suggested by Skrebnev? 

15. What are the four types of paradigmatic syntactical means? 
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16. What are the figures of replacement? 

17. What are the types and varieties of metaphor? 

18. What does syntagmatic syntax deal with? 

19. What do figures of identity include? 

20. What do figures of inequality comprise? 

 

Тема 2.2. Stylistic classification of the English vocabulary: part 2   

Вопросы для самоподготовки: 

1. … What are the groups the word-stock of any given language can be divided into? 

2. What strata of the word-stock belong to the standard English vocabulary? 

3. What do we include in the literary vocabulary? Characterize each of the groups. 

4. How can archaisms be subdivided? 

5. What are the stages of a word’s becoming archaic? 

6. How do barbarisms differ from foreignisms? 

7. What are nonce-words? 

8. Is slang widespread or is it the means of communication of the few? 

9. How does slang differ from jargonisms? 

10. What is the difference between jargonisms and professional words? 

11. What is E. Partridge’s point of view as to the differentiation of slang and jargonisms? What 

classification does he suggest? 

12. What was the difference in the use of vulgarisms in Shakespearian times and the 

Enlightenment? Are they often used nowadays? 

13. What are the main dialects in the UK and the USA? 

 

РАЗДЕЛ 3. Expressive means and stylistic devices 

Тема 3.1. Phonetic and graphical expressive means and stylistic devices 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. What types of phonetic stylistic devices do you know? 

2. Define instrumentation. 

3. Give the definition of onomatopoeia. 

4. What are the types of onomatopoeia? 

5. How do alliteration and assonance correlate between each other? 

6. What effects do phonetic stylistic devices produce? 

7. Define versification. 

8. What is rhyme? 

9. What are the models of rhymes? 

10. Define rhythm. 

11. Give the definition of metre by academician V.M. Žirmunsky. 

12. How does professor I.R. Galperin define rhythm? 

13. What is graphon? 

14. What graphical stylistic devices can be distinguished in the English language? 
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15. What stylistic function does punctuation perform? 

16. What is the stylistic load of the exclamatory and the question marks? 

17. What is the role of the dash and the suspension marks? 

18. What is the stylistic function of a full stop? 

19. When are inverted commas used and with what purpose? 

20. What words are usually capitalized in a stylistically coloured context? 

 

Тема 3.2. Lexical and lexical-syntactical expressive means and stylistic devices 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Define denotational meaning. 

2. What is transference? 

3. Enumerate, define and exemplify the figures of substitution and the figures of combination. 

4. What are the types of relation which metonymy is based on? 

5. Which of the types of metonymy: lexical or contextual is devoid of stylistic information? 

6. Give the types of stylistic periphrasis and exemplify your answer. 

7. How are metaphors classified? 

8. How are epithets classified? 

9. How does simile differ from ordinary comparison? 

10. What are the structural variants of simile? 

11. What are the communicative functions of synonymic nomination? 

12. Enumerate and exemplify the types of climax (gradation). 

13. How do proverbs and sayings differ from ordinary utterances? 

14. What is the peculiarity of epigrams as compared with other types of set expressions? 

 

Тема 3.3. Syntactical expressive means and stylistic devices 

Вопросы для самоподготовки: 

1. What is stylistic syntax aimed at? 

2. Classify the stylistically relevant deviations. 

3. How are stylistic devices subdivided? 

4. Enumerate the stylistic devices based on the reduction of the sentence model. 

5. What is the communicative function of ellipsis? 

6. What are the structural types of nominative sentences? 

7. Explain what is meant by apokoinu constructions. 

8. Name the stylistic devices based on the extension of the sentence model. 

9. What are the structural types of repetition? 

10. How does ordinary repetition differ from other structural types? 

11. What is the cause of tautology? 

12. What are the types of inversion? 

13. What are the most frequent patterns of stylistic inversion? 

14. Enumerate the stylistic devices based on the transposition of sentence meaning. 

15. Enumerate the types of quasi sentences. 

16. What is represented speech? 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Практикум по стилистике 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; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
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заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

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

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

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

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

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

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

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

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

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

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

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

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

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

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 
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преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

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

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

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

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы 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.  
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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. 

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 
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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 
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образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

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

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

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

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Практикум по стилистике первого иностранного языка. 

2. Раздел 1. Stylistics: basics.  

Тема 1.1. Generalities of stylistics.  

Тема 1.2. Functional styles of the English language. 

Раздел 2. Stylistic classification of the English vocabulary.  

Тема 2.1. Stylistic classification of the English vocabulary: part 1.  

Тема 2.2. Stylistic classification of the English vocabulary: part 2.  

Раздел 3. Expressive means and stylistic devices 

Тема 3.1. Phonetic and graphical expressive means and stylistic devices 

Тема 3.2. Lexical and lexical-syntactical expressive means and stylistic devices 

Тема 3.3. Syntactical expressive means and stylistic devices 

 

3. Цели занятия: 
- сформировать представления об общих положениях стилистики; 

- сформировать понимание о функциональных стилях английского языка; 

- изучить стилистическую классификацию английской лексики; 

- сформировать представление о фонетических, графических выразительных средствах и 

стилистических приемах;   

- изучить лексические, лексико-синтаксические выразительные средства и стилистические 

приемы; 

- изучить синтаксические выразительные средства и стилистические приемы.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Введение.  Активное обучение 

Информационная 

лекция  

Дискуссия 

2 Теоретическая часть  

3 Заключение. Дискуссия, резюмирование выводов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия.  

1. Generalities of stylistics.  

Текст лекции: General notes on style and stylistics. Expressive means and stylistic 

devices. Varieties of language. Meaning from a stylistic point of view. Correlation of style, norm and 

function in the language. 

Взаимодействие с аудиторией. 

 

2. Functional styles of the English language. 
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Текст лекции: Functional styles of the English language. The notion of style in functional 

stylistics. Language varieties: regional, social, occupational. An overview of functional style systems. 

Distinctive linguistic features of the major functional styles of English. 

Взаимодействие с аудиторией.  

3. Stylistic classification of the English vocabulary 

Текст лекции: G.N. Leech’s classification. I.R. Galperin’s classification. Yu.M. Skrebnev’s 

classification. General considerations. Literary stratum of the word-stock. Colloquial stratum of 

the word-stock.  

Взаимодействие с аудиторией.  

4. Phonetic and graphical expressive means and stylistic devices 

Текст лекции: Phonetic expressive means and stylistic devices. Graphical expressive means and 

stylistic devices. 

Взаимодействие с аудиторией.  

5. Lexical and lexical-syntactical expressive means and stylistic devices. 

Текст лекции: Figures of substitution. Figures of combination. Peculiar use of set expressions 

Взаимодействие с аудиторией.  

6. Syntactical expressive means and stylistic devices 

Текст лекции: General considerations on the syntactical level of stylistic analysis. SDs based on 

the reduction of the sentence model. SDs based on the extension of the sentence model. SDs based 

on the change of word-order. 

Взаимодействие с аудиторией.  
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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 стилистике первого иностранного языка. 

2. Раздел 1. Stylistics: basics.  

Тема 1.1. Generalities of stylistics.  

Тема 1.2. Functional styles of the English language. 

Раздел 2. Stylistic classification of the English vocabulary.  

Тема 2.1. Stylistic classification of the English vocabulary: part 1.  

Тема 2.2. Stylistic classification of the English vocabulary: part 2.  

Раздел 3. Expressive means and stylistic devices 

Тема 3.1. Phonetic and graphical expressive means and stylistic devices 

Тема 3.2. Lexical and lexical-syntactical expressive means and stylistic devices 

Тема 3.3. Syntactical expressive means and stylistic devices 

 

3. Цели занятия: 
- сформировать представления об общих положениях стилистики; 

- сформировать понимание о функциональных стилях английского языка; 

- изучить стилистическую классификацию английской лексики; 

- сформировать представление о фонетических, графических выразительных средствах и 

стилистических приемах;   

- изучить лексические, лексико-синтаксические выразительные средства и стилистические 

приемы; 

- изучить синтаксические выразительные средства и стилистические приемы.  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Вводная часть Активное обучение 

Практическое задание 

Опрос 
2 Закрепление материалов лекций,  необходимых для 

выполнения заданий 

3 Выполнение практического задания 

4 Заключительная часть. Обсуждение вопросов по теме.  

 

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

 

Введение. 

Формулирование темы занятия.  

 

1. Тема практического (семинарского) занятия: Generalities of stylistics. Functional styles 

of the English language. 

Вопросы к обсуждению: 

1. What is stylistics? 

2. What types of stylistics are distinguished? 
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3. What disciplines is stylistics connected with? 

4. Where does the word “style” come from? 

5. Define the term “functional style”. 

6. What is a norm in linguistics? 

7. What is the correlation between an invariant and variants? 

8. What types does context fall into? 

9. What does the dichotomy of language and speech consist in? 

10. Define expressive means of a language. 

11. In what way is intensification achieved in expressive means? 

12. Enumerate the types of expressive means. 

13. What is a stylistic device? 

14. Define a functional style. 

15. What is Galperin’s classification of functional styles? Do you know any other classification of 

functional styles of the English language? 

16. What substyles do functional styles fall into? 

17. What is the difference between the spoken and the written variety of language? What are the 

peculiarities of each of them? 

18. What types of meaning are distinguished in linguistics and correspondingly in stylistics? 

19. Define the term “polysemanticism”. 

20. Give the definition of a sign. 

21. What is a word? 

22. How do you understand the terms “imagery” and “image”? 

23. How do we differentiate between logical, emotive and nominal meanings? 

24. What are contextual meanings of a word? 

25. What is the correlation between the denotational and the connotational meanings? What are the 

types of the latter? 

26. Define style. 

27. What do stylistic features relate to? 

28. What is “correct language”? 

29. What does individual use of language imply? 

30. What does the norm of the language imply? 

31. How does I.V. Arnold present norm? 

32. Define functional style. 

33. Give I.V. Arnold’s description of functional styles. 

34. What are the types of language varieties? 

35. Is RP the prerogative of social elite nowadays? 

36. What is modified RP? 

37. Give I.R. Galperin’s classification of functional styles. 

38. What are the linguistic features of Belles-Lettres style? 

39. Characterize each of the substyles of the Belles-Lettres style. 

40. How does I.R. Galperin’s classification of functional styles differ from the other classifications? 

41. Give other classifications of functional styles and characterize each of them. 

42. What features comprise each of the styles? Give examples. 

 

 

Практические задания: 
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1. Read the text carefully  

MARGARET TRIST 

 “THE COURTING” 

Susan Sheridan looked back towards the house. It had the appearance of dozing in the 

summer afternoon sunshine. An old, old house, mellow, comfortable and, for the first time she 

realized it, beloved. The forty-seven years of her life had been spent there. It seemed incredible that 

she should ever live anywhere else. Panic swept over her that she should ever dare to think of leaving 

it. “I can't,” she thought, “not at my age. If he'd asked me ten years ago –” Colour surged in her face. 

Her face was so clean that the skin shone. Her forehead and cheeks were tautened by her tightly 

drawn back hair. A mauve print frock, a miracle of laundering, hung loosely on her tall, gaunt figure. 

Round the middle of the frock a belt hung more loosely still. The frog denied emphatically that Susan 

had a body. There were a head, a pair of large, work-roughened hands, a small portion cotton-clad 

legs and a pair of large, low-heeled shoes.  

Abruptly she turned away from the house and stooped to clamber through the three-wire 

boundary fence. Walking quickly across the clearing Susan took a little path, more a sheep pad than a 

path, that wound among the trees. She had never taken much notice of the trees. They were as much 

part of her life as her narrow, well-scrubbed bedroom and the kitchen that she scrubbed and polished 

each morning. They were trees growing in close proximity to her home. They provided a pleasant 

walk of a hot afternoon. At times they looked pretty but mostly they did not – straggly, untidy twisty 

sticks which didn't appeal to her at all. Today for the first time she looked at them minutely, noting 

how the sunshine softened and warmed the ruddy, brown trunks, and the way the branches flung 

themselves outward like human limbs. She ran her fingers over patches of creamy smoothness and 

rough bark. For a long time she loitered, fingering, examining, sniffing even, then she suddenly she 

shook herself and hurried on. She came to a fallen log that was well out of sight of the house. She 

prodded at it to satisfy herself that there were no snakes. Then she sat down. The colour in her face 

had faded to a dull red. She bit at the tips of her fingers.  

“If he'd asked me ten years ago,” she thought again, knowing while she thought it that if he 

had asked her ten years ago she would have been in the same panic as she was now. She couldn't 

blame it on to Jim that they had not been married ten years ago – twenty for that matter. The blame 

lay with herself. There had always seemed to be some reason why she could not go to her mother and 

say, “Mother, Jim and I want to be married.” Once she had felt that she was too young and that her 

mother would sneer at her. Now, inexplicably, she had grown too old and the expected taunt could 

not be borne. Her mother, that tyrannical, utterly charming woman, who by a mere matter of scarcely 

noticing her existence had given Susan forty-seven years of fear-ridden life. At times Susan 

wondered if she had even dared to cry as a baby. “Wouldn't she talk now!” thought Susan and 

flushed deeply as in imagination she heard her mother's light tones delightedly broaching the subject 

of Susan's forthcoming nuptials. “There never lived a goose so grey, that some day soon or late” – 

Susan winced. No. It was too late. She couldn't get married at forty-seven. Jim who had waited so 

patiently for twenty years must go to the farm he had bought in New South Wales alone. That, of 

course, as far as she was concerned, would be the end of Jim. She would never see him again. If Jim 

could wait around for twenty years he wasn't going to come chasing her from the remoteness of New 

South Wales. If only Jim had had a bit more go in him. If only ten years ago he had challenged her 

mother – if only – but it was too late now. Susan sighed and got up. There was desolation in the 

afternoon peace among the trees. The sunshine was fading across the wastes of still grass.  

Suddenly, in the quietness, footsteps rang out. Heavy footsteps, solid, slow but very sure. It seemed 

to Susan that her heart turned completely over. Jim came towards her through the trees. A big man, 

sun-tanned, awkwardly dressed in a suit of good cloth. A good man, too, as Susan knew. There was a 

certain pathos in that very goodness.  

“Well?” asked Jim. He stood facing her, towering above her. It gave Susan a small, precious 

feeling. Susan looked at him but didn't speak. “I went to the house,” Jim said. “None knew where 

you'd be. I guessed though.” He looked at her then burst out indignantly. “How is it they never know 

where you are up there?” He jerked his thumb back towards the house. “You'd think were a blooming 



25  

lump of wood the way they talk. How is it they know where to look for you when they want 

something done and not other times?”  

Susan looked at him dumbly. 

There was a silence.  

“Well,” queried Jim again, “have you thought?”  

“I've thought,” answered Susan, “but –” Jim turned away from her. “I guess that's all there is to it,” 

he said. “You've been butting me for twenty year and more. I guess you love your mother more than 

you love me, that's all.”  

“Oh, Jim” – protested Susan, “don't make it harder for me. It's just – well I couldn't leave mother now 

– she depends on me for everything.”  

“Why should she? She's got Maudie and Henry, and that kid of your brother's. She hasn't got eyes for 

anyone else but Annette. Cheeky little swipe she is too.”  

The thought of Annette filled Susan with sudden bitterness. It was true. Her mother had no 

thought for anyone else but Annette. She was a perfect fool about the child. And Annette had come to 

shooting looks of triumph out of those still, dark eyes of hers at Susan. Cheek Susan could have 

stood, but not those long cool looks. And she, Susan, a woman forty-seven years of age was not 

allowed to raise a finger to protect herself or even dare correct her. No, that was too much. Jim had 

turned back towards her and was looking at her intently. He grasped her hands. “You'd only have to 

tell your mother, and we could go,” he said.  

It occurred to Susan how monotonous her life had been; what greater monotony would lie 

ahead. If only she dare. A warmth crept into her veins and sent the blood circulating fiercely in her 

body. A hammer began to beat in her head. Why not? Why ever not? For the first time in her life she 

longed for adventure, change, a new road to travel, a new life to live. Her mother's autocratic tones 

came to her and Maudie's constant, ridiculous laugh. She could see Henry, silent as the grave, dense 

as a block of wood; the triumph gleaming in Annette's still, dark eyes. Jim was looking at her, 

showing her things with the steadiness in his own eyes.  

“What would I say to mother?” she whispered.  

“Say we're going to be married – tomorrow.”  

“Tomorrow?” she faltered.  

“Tomorrow,” he said firmly.  

There was a long silence. Then in the stillness among the timber Susan Sheridan laughed, a 

pleasing sound that floated away on the quiet afternoon air.  

“I'll have to be going,” said Jim. “I've to show the man who's taken over a few things. You'll go and 

tell her now.”  

“Yes,” replied Susan.  

They smiled at each other. They walked soberly to the fence where his horse was tethered. 

Susan stood listening while the hoof beats died away.  

Then with firm steps she started retracing her way homeward.  

She had been down the reserve a long time and the sun had set by the time she reached the boundary 

fence. Even the flame had faded from the west, leaving the sky pale and opaquely clear.  

Her mother was gardening, prodding ineffectually with a small fork. Annette was beside her, 

watering just as ineffectually with a very small can. They were both very happy.  

“I would fain go back to the old grey river,” recited her mother as she dug, and each time she 

finished, Annette stopped watering to say, “Say it again, Grandmother.”  

Susan let herself in the garden gate and walked towards them. The flowers were pale in the evening 

light. There was a smell of crushed mint and wet earth. The house was dark behind them. To the right 

of them a yellow light shone from the kitchen. The clatter of tea things filled the air.  

“I am going to be married,” said Susan. She stood squarely in front of her mother and looked down at 

her where she knelt among the phlox. “She's getting old,” thought Susan. “Funny I never noticed it 

before.” She stood there, waiting and looking down. Her mother loosened the soil with her fork and 

got up slowly. For once it was her mother who was taken aback.  

“What did you say?” she queried to gain time.  
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“I am going to be married,” repeated Susan, “tomorrow.”  

“Well!” gasped her mother, “you are a close one.”  

They stood staring at each other. “God bless you, my child,” said her mother, suddenly 

remembering something from out of the past. It pleased her that she had remembered what was the 

right thing to say. Triumphant, she called, “Come, Annette,” and together the old woman and the 

little girl went round the corner of the house. It had all been so easy after all. Was it the fear of this 

that had kept her from happiness for twenty years? Susan, her self-control deserting her, stood and 

cried in the darkening garden.  

 

2. Give the English for: 

Охватить; лоб; свисать; обеспечивать; бревно; толкать; обвинять; насколько она знала; указать 

пальцем; повторять; тугой; красноватый; насмешки; терпеть; вздрагивать; сморщиваться; 

пристально; бессмысленный; сиять (о лице); ослабевать; снижаться; свадьба; отрывок; 

непрозрачный, темный; карабкаться; беспорядочный; прозрачный; начать разговор; 

непонятно; с увлечением; страстно желать 

3. Give synonyms for the words and use them in sentences of your own.  
Suddenly, marvel, sweet, tender, to poke, to push, to mock at somebody, clumsy, silently, to hold 

somebody’s hands, to hesitate, tin, jar, to gaze.  

 

4.  What role do the following stylistic devices play in the story (metaphor, epithet, simile, 

inversion, etc.)? Give examples. 
 

2. Тема практического (семинарского) занятия: Stylistic classification of the English 

vocabulary. 

Вопросы к обсуждению: 

1. What are the deviant forms of language according to Leech? 

2. What deviant forms of language does Leech distinguish? 

3. How does I.R. Galperin subdivide EMs and SDs? 

4. What are the phonetic EMs and SDs according to professor Galperin? 

5. What SDs are based on the interaction of dictionary and contextual meanings? 

6. What lexical means are based on the interplay of primary and derivative meanings? 

7. What EMs are based on the opposition of logical and emotive meanings? 

8. What SDs are based on the interaction of logical and nominal meanings? 

9. Enumerate the SDs that are based on the interaction between two lexical meanings simultaneously 

materialized in the context? 

10. What SDs can stable word-combinations form in their interaction with the context? 

11. What are the principal criteria for classifying syntactical SDs? 

12. How does Yu.M. Skrebnev subdivide stylistics? 

13. What branches is paradigmatic stylistics subdivided into? 

14. What is the stylistic differentiation of the vocabulary suggested by Skrebnev? 

15. What are the four types of paradigmatic syntactical means? 

16. What are the figures of replacement? 

17. What are the types and varieties of metaphor? 

18. What does syntagmatic syntax deal with? 

19. What do figures of identity include? 

20. What do figures of inequality comprise? 

21. What are the groups the word-stock of any given language can be divided into? 

22. What strata of the word-stock belong to the standard English vocabulary? 
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23. What do we include in the literary vocabulary? Characterize each of the groups. 

24. How can archaisms be subdivided? 

25. What are the stages of a word’s becoming archaic? 

26. How do barbarisms differ from foreignisms? 

27. What are nonce-words? 

28. Is slang widespread or is it the means of communication of the few? 

29. How does slang differ from jargonisms? 

30. What is the difference between jargonisms and professional words? 

31. What is E. Partridge’s point of view as to the differentiation of slang and jargonisms? What 

classification does he suggest? 

32. What was the difference in the use of vulgarisms in Shakespearian times and the Enlightenment? 

Are they often used nowadays? 

33. What are the main dialects in the UK and the USA? 

 

Практические задания:  

1. Read the text carefully 

 

HAL PORTER “FIRST LOVE” 
 

My paternal grandfather was English, military and long-nosed. He married twice, and had seven 

sons and four daughters. My maternal grandfather, Swiss, agricultural and long-nosed, married once 

but had six sons and six daughters. As a child, therefore, I was well-provided not only with ancestral 

aunts and uncles but also with the uncle-husbands and wife-aunts they had married. Since each of 

these couples were abundantly productive, long-nosed cousins of all ages, from braggart striplings 

and chatterbox young women to india-rubber babies like tempestuous Queen Victorias with bonnets 

awry congested my boyhood. It seems to me now that what my grandparents imported to Australia 

along with fecundity and long noses was largely noise. Noise, in their case, can be enlarged to cover 

vivacity bordering on uproar, devil-may-care wildness, a febrile intensity about issues of great 

unimportance. From the most feckless uncle to the most social aunt, from bread-line-treading aunts to 

rich uncles, all were afflicted by this rowdy insouciance. My mother, essentially provincial, was 

nevertheless giddy as a porpoise, and lived like a windmill rotating to alternate gusts of temper and 

charm. 

 

In this uproarious tribal whirlpool I was odd boy out. A throwback inheritance of some less 

mettlesome blood braked me. I had the same passion for decorous behaviour as they had for fits-and-

starts behaviour, for conversations at full pitch, for gambling and gipsying about. This perversity of 

self-restraint caused me to lag behind, to be a some-time observer rather than a full-time participant. 

Yet, oddly enough, I also had maximum esprit de corps. Nor was I niminy-piminy and stand-offish. 

Japan-shaped scabs blotched my fruit-stealer's country boy knees; my bare soles were as ring-like as 

fire-walkers'. I could swim like a toad, swear like a cow-cocky and smoke like a debutante. These 

abilities and simulated ferocities were, however, strictly conventional. In their execution I went just 

so far. I drew a line. Other members of the family always went farther and further. I would not, for 

example, kill snakes as Uncle Foster and cousins and brothers did by cracking them like whips. 

Sticks did me. As well as affecting protective discretions such as this, and making withdrawals from 

hereditary bravura, I often broke the wrong rules. My brothers and country cousins each had a dog, 

usually a bossy fox-terrier or a smart-alec mong with lots of heeler in it. I had a cat. I found its 

relative muteness and disdainful independence preferable to the ostentatious servility and noisily 

neurasthenic demands of dogs. Need I say that I wore spectacles and spoke in polysyllables? 

 

Not only did I violate the clan code by visible nonconformity but I was mentally and invisibly 

rebellious. This was harder to swear at. I believed, as all we youngsters did, that broken-backed 
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snakes could not die until the sunset, that warts grew where dogs licked one, that to gash the skin 

linking thumb with forefinger caused lockjaw which we translated as instant and eternal dumbness. 

Along with the mob I circumspectly believed in ghosts, the end of the world and Spring-heel Jack. 

Then I ran off the rails. As logic's advocate I believed, for longer than was deemed orthodox or 

manly, in Father Christmas: his leavings were evidence. I did not believe in God who had let me 

down in the matter of prayers for a Meccano set. To the terror of the others, I said so piercingly 

enough for the vast ear in the sky to take in the blasphemy. I became the tree for believers not to 

stand by when lightning flashed. 

More disconcerting and shaming than even blasphemy was my most eccentric trait. I cherished the 

family caprices and florid behaviour so much that I came out of my comparative silence to exult – in 

public – over what my kith and kin accepted as one does a birthmark better hidden. I let out, to the 

dirt-rimmed and contemptuous sons of the washerwoman, that Swiss grandfather's daughters, in 

order of birth, were named Rosa Bona, Adelina, Sophia, Maria, Meta and Ida. I explained that each 

name, besides ending in A, had, sequentially, one letter less. My brothers, failing to shut me up or 

divert interest from my humiliating treason, looked bleakly down their noses. I continued to rattle on, 

chattily revealing my disappointment that there had not been two more aunts born – a final aunt, a 

fabulous creature called Aunt A, would have exhilarated me more than my favourite Sago Plum 

Pudding. The family, boorishly I thought, instead of these cunningly graduated names, used Bon, 

Addie, Sophie, Ria, Min Min and Doll. It irked my senses of order as much as my sense of 

possession to hear my mother called not Aunt Ida but Auntie Dolly. As a gesture, although Aunt 

Rosa Bona and Aunt Adelina were mouthf uls, I prissily insisted on using the full names. I was 

inflexible in not saying Uncle Whit, Uncle Gat and Uncle Tini to my paternal uncles who had been 

christened Whitworth, Gatling and Martini-Henry after firearms. My military grandfather's other sons 

were Lancaster, Enfield, Snider and Mauser. 

 

Though pointing an attitude, my delight in these absurdities of baptism was a little only of the 

magnetism my flamboyant relatives had for me. Even a porcupine regards its own as soft and sleek. I 

overdid it: my bloodporcupines were powder-puffs and satin to me. 

 

Each aunt and uncle had at least one dashing foible which still, now, years later, enchants my 

nostalgic middle age as much as it then enchanted me. I know now, alas, that behind the screen of 

levity and animal spirits lay concealed human imperfections, guile, improvidence, stupidity, 

mendacity, anguishes of every variety and even downright tragedy. In those days, however, I gaped 

at everything I heard or overheard of their vivid and forthright doings. These legends, which they 

dramatically recounted of themselves and of each other, so magnified them that they swaggered and 

swept by, heroes and Amazons, along the rim of my mind's horizon, casting miles-long shadows as 

blinding as searchlight rays. When these nobilities appeared before me in the flesh I could still gape, 

for I was not yet ready for disillusion. Reality matched imagination. About the family, anyway, I was 

the Three Wise Monkeys. I was stimulated by Uncle Martini-Henry's waxed moustache, and 

malacca, and watch-chain with its sharktooth breloque as much as by the saga of his earlier bush-

whacking adventures, by Uncle Whitworth's plush-lined pipe-cases, by Aunt Rosa Bona's garden 

gorged with flowers so large and crisp as to appear edible. I was captivated by their houses which 

smelt variously of strawberry jam cooking, or furniture polish and Brasso, or cut lemons, or Eau de 

Cologne, or boiled-over milk, or cats and cigars. Because, indeed, the mind and its shadow senses do 

preserve a detailed past, I still recall the smell of Uncle Mauser's Turkish cigarettes or Aunt Sophia's 

glycerine soap, the exact disposition of Mazzawattee tea-canisters and gilt-handled vases long 

destroyed, still feel the Greek key pattern embossing the rim of Aunt Adelina's fruit-plates, still hear 

Melba hooting Home, Sweet Home through the toffee-coloured, convolvulus-shaped horn of Aunt 

Meta's gramophone. 

 

I seized every opportunity to stock a granary of impressions. I picked up whole and wonderful 

sentences thrown carelessly down among cake-crumbs and tea-slopped saucers; tucked away 
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luminous smiles released in happy-go-lucky flights at picnics; carried off, as it were, armloads of 

cuttings from virile and showy plants in a garden where summer seemed perfect and unending. How 

cruelly endless now seems a deadlier season. As children in a spread-out but gregariously inclined 

sept, my cousins and brothers and sisters and I, during school holidays, were always anywhere but in 

our own rowdy nests. We were interchanged like home-made tokens of affection. Those of us who 

were suburban were bundled off to country aunts and uncles; those who were country bumpkins went 

citywards. Children are pickers-up. Each child returned home bearing objects that, almost valueless 

otherwise, were sacred mementoes, and doubly sacred as being something for nothing. I remember 

my sisters bringing back shoe-buckles, wildernesses of embroidery silks, bone crochet needles, 

Fiver's powder boxes, raped-looking dolls, and fans still releasing from their broken wings shadows 

of a scent long out of fashion and the name of which nobody knew. At one time or another, my 

brothers brought back 

wilting lizards in jars of spirits, cigar-boxes of cigar-bands, a carved emu's egg, tortoise-shell pen-

knives with broken blades, a rectangular tennis-racquet and, on a notable occasion, Uncle Snider's 

elderly banjo. These things were rubbish but, like tourist souvenirs, retained enough glamour just 

long enough to garnish the short interval before, coach into pumpkin, holiday turned back to 

workaday. 

 

As the one child in this riotous shuffling to and fro who was family-obsessed and a born archivist, 

I was a magpie of a different colour. I wanted more of Uncle Snider's past than an unplayable banjo. 

I wanted facts, dates, the how and why and where, all possible information about the pasts of the 

living gods and goddesses I paid homage to. My eyes must have glittered as much as my spectacles 

when I was given dated menu cards of P. and O. dinners, Masonic dinners, mayoral dinners, or old 

theatre programmes, ball programmes, invitations to exhibitions and weddings. It steadied the 

spinning world to fix an eye on the fact that Aunt Adelina had gone to a wedding on June 24, 1911. It 

added depth and richness to my knowledge that she was still going to weddings. Postcards were 

special grist to my enthusiastic mill. Since my aunts and uncles had been young in the late nineteenth 

century and early twentieth century, that era of postcard-sending and postcard-collecting, I had many 

reefs to mine. It was a fascinating find, say, that, in Victoria Street, North Williamstown, on February 

13, 1913, Uncle Gatline received a certain message on a postcard which showed a ragged negro 

Topsy, her head spiked like a battle-mace with plaits, submerging her face in a monster semi-lune of 

watermelon under the words AH'S UP TO MAH EARS IN IT. Below her toes which were splayed 

out like pianist's fingers, the sentence finished AT ST KILDA. Written on the back in violet ink was: 

Dear Gat, 

 

Take a gander at the coon on the other side WI Just a line to say all the Jokers will be 

foregathering at the White Hart next Sat. about 3. Expecting a hot time!! Don't wear that bokker!!!! 

Harry. 

 

I begged postcards of all sorts: Sunset on the Nile, Miss Billie Burke, Miss Zena Dare, cards of 

padded velvet roses, cards garishly illustrating boarding-house and mother-in-law jokes. I was, 

nevertheless, really hunting photographs -footballer uncles striped like barbers' poles; Aunt Sophia 

under a cartwheel hat of ostrich feathers, and horse-collared by a boa; Uncle Enfield, whom I knew 

as 

 

a well-tailored sphere with an eye-glass, as a cock-eyed skinamalink in Little Lord Fauntleroy 

velvet; Aunt Meta, with unpainted lips, bare shoulders and a cumulus of hair, emerging glass-eyed as 

a hair-dresser's wax model from a nest of chiffon. 

 

So feverish did I become, repeating my overtures as monotonously as creation, that I exhausted 

family teasing info recognition of my fervour, I was understood to be some sort of notary. Spring-

cleaning aunts sent me packets of photographs; uncles put aside for me dim, henna-coloured 
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snapshots (Me at Leongatha Woodchop, 1920) or postcards of magenta-nosed drunks with crayfish 

semaphoring from their hip-pockets which they had dug out of drawers holding the treasures of a 

lifetime ... 

 

sovereign-cases, insurance policies, opal tie-pins, wives* first love-letters, and the halves of pairs of 

cuff-links. Proff became my nickname, and my bottom was pinched affectionately. On my behalf, 

archaeology into their own racy and cluttered pasts became an accepted pastime of my aunts and 

uncles. 

 

Alas! 

 

At the height of ray miniature fame, at the unornamental age of ten, a bee-keeper stung by his own 

bee, I fell in love with a photograph, I fell deeply, unfalteringly and hauntedly in love. 

 

The photograph came in a packet of postcards from Aunt Meta. Had I not been alone in the house, 

with nobody peering over my shoulder, I could have been saved a long ecstasy and a savage 

destruction. Alone I was, however, when the postman came; alone I unwrapped my gift and, among 

postcards of Gaiety Girls, and snapshots of bowler-hatted uncles in jinkers, and ant-waisted aunts 

leaning on or being leaned on by bicycles, alone I came upon my fate. Nothing can undo what was 

done that instant, that day. 

 

I saw the photograph. The door of the one addled world I had known closed softly behind me. I 

was in the anteroom to Paradise. Its bejewelled throne was mine. I perceived that all loves 

experienced in the back room past were imaginary, were delusions, were nothing. I had been 

wastefully librating above shadows -however spirited; visions – however cock-a-hoop; hollow 

beings; deceptive shapes; creatures of gauze; dresses empty of women; names without men to them. I 

had had merely a bowing acquaintance with love. 

The photograph was of a girl about my own age. She was dressed in Dolly Vardenish costume. 

Since she held a shepherd's crook feminized by a large bow I gathered she was being Bo Peep for a 

fancy dress party. Or was she Bo Peep herself? There was nothing on the photograph to tell. The 

tilted oval of the hat with its rosebuds and ribbons, the black hatching of the elbow-length mittens, 

the criss-cross-laced bodice, all excited me romantically. What flooded into my being, however, to 

reveal inner depths and expanses never revealed before, was the illumination from the smile and the 

eyes. It did not occur to me that what really confronted the smile and the eyes were a camera like 

half-a-concertina on a tripod which was concealed with a nameless human under a black cloth. No! 

That faintly scented smile was for me. Those eyes, bottomless, and yet of dark sharpness, were 

looking into me. A gale of voices whirled through the galleries of my consciousness, aromatizing 

them, purging them of all former presences, and calling out deliciously “Thou!” “Thou!” 

 

I was eavesdropping on eternity. Eternity is time's victim. 

 

Eternity had scarcely begun when I heard my mother at the front door. With the unflurried 

movements of a master criminal I put the photograph in an inside pocket. I was aware that the pocket 

was on the left, and the divine face deliberately turned inwards. The eyes looked directly into my 

heart which I imagined crimson as a playing-card heart, plump as an artichoke, and composed of a 

material with the texture of magnolia petals. I extinguished the lights in my face, swept up the other 

photographs with a gambler's gesture and, as my mother entered, cried out ... oh, perfect imitation of 

a frank and guileless boy ... “Look what Aunt Meta sent!” Not a word about the divinity staring into 

my heart, not a word. I said nothing then. I kept the photograph and my love hidden for seven years. 

I said nothing ever. 
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Because my pockets and chest-of-drawers were subject to maternal investigation it was necessary 

to be on guard against discovery. I cannot remember, now, all my love's hiding-places when I could 

not carry her with me. When I had to desert her under the paper lining a boot-box of silkworms, 

behind a loose skirting-board or in the never-read bible, heavy as a foundation-stone, I believed the 

subtle smile to dissolve away and those unflinching eyes to be in sleep. 

 

That my idolatry persisted and became more intense was – still is – astounding for, too violently 

soon, I was, in years, older than she. In all else but my worship I changed. She did not change, 

although her beauty took on other meanings; her eyes displayed truths that, at one and the same time, 

vacillated like the opalescence on black oil, and remained steady and mystifying as infinity. 

 

I changed. The family changed. Their lusthood, animation, over-large gesturings and vitality, if 

one took a quick look, were unabated. Closer examination showed the gilt flaking off, or a hair-fine 

crackle of flaws. Like plates left too long in the oven some older aunts and uncles illustrated that they 

had been long enough in the oven of life. As wrinkles darned themselves more closely around eyes, 

as hair wore away or became margined with white, as figures broadened or became juiceless, curving 

downwards towards the earth that was their destination, perhaps what I noticed most was an increase 

of braggadocio and hullabaloo. High spirits were larded with slangy defiance; hilarity was so 

constant that cause and effect were lost sight of, and no longer had value. No one seemed to dare to 

ask, «Why are we laughing?» but went on defiantly laughing. All those epic suns that had warmed 

my earlier boyhood were declining in a sky flushed with stubborn anger. 

 

Most gaudy of these declines was Aunt Maria's. For years the family had called her the Merry 

Widow: singular title to hold among so many married couples. Maria's husband had been, I endlessly 

kept on overhearing and was endlessly told, handsome, rich, gifted, charming, and so on. I concluded 

that the dead were inevitably possessed of all the attributes the living have few or none of. 

Luxuriance of graces seemed a necessary qualification for death. It was a tragedy, they all said, that 

he should have died two months after marriage. He and dear Ria, they all said, had been a perfectly 

matched couple, madly in love. At first, I gathered, Maria had sought consolation in travel; later, in 

travel and port wine; ultimately, in less travel, more port wine, and — they lowered their voices so 

that I listened harder and heard more – and young men. 

 

I saw her rarely. She was sensationally made-up. Her sardonicisms were hoarsely outrageous. 

Scent breezed from her furs wherein glittered the mean eyes of foxy faces chiselling snouts into their 

own expensive bodies; rings bulged her kid gloves; she smoked baby-blue, primrose and lilac 

cigarettes tipped with gold. She was the clan scandal. She belonged to the family, but she belonged 

in the manner of some elaborate pet with unusual vices. These were understood to age her. Virtues, 

nevertheless, aged the virtuous others as inexorably: simplicities aged to idiosyncrasies, habits to 

affectations, lovable quiddities to boring eccentricities. 

 

As for myself, I reached the stage of rubbing vaseline on a breath of moustache. I started 

brilliantine which my parents regarded in much the same light as opium-smoking. I whined for adult 

caste-marks such as cuff-links and a wristlet watch. I was, evanescently, of that self-loving, self-

pitying, unbearable race which invents loneliness and boredom, and in which all the major evils of 

humanity are in powerful bud. I was an adolescent of sour seventeen. 

 

From the arrogant, dirty-minded, unaesthetic and altogether unworthy side of my nature, I found 

absolution only in my photograph. Since I was insufferably older and in my first long trousers, 

mother no longer, without fair warning, rifled my pockets with cries of “How long have you been 

using this revolting handkerchief?” The photograph, therefore, was able to stand constantly at my 

heart in a morocco wallet Uncle Lancaster had given me. The eyes I had looked into so often during 

seven years still offered me, from the midst of their dark moonlight, a prophetic truth; the smile 
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seemed still that of one whispering “Thou!” and promising all affirmations, all peace, all wisdom, all 

love. 

 

At this stage, my moustache still unawakened, brilliantine still anathema to my mother, my wrist 

still watchless, and the days a passion of ennui, Aunt Maria came to the country town we lived in. 

 

One night, while we were at dinner, the telephone rang. Mother left the table and the room to 

answer it. We heard her squeal ecstatically in the distance. She returned looking younger, and had 

gone rosy under the eyes. That rosiness said to us children, « Rattled! Father was away. Mother was 

at our mercy. The six of us stared at her in a certain manner. Mother stared bravely back. 

 

“Aunt Ria's here,” she said at last, over-nonchalantly and not sitting down again. “And stop that. 

Immediately. I'll tell your father. Take that smug expression off your smug faces.” 

 

“Sit down, mother dear,” we said. “Reiaxez-vous. Collect your thoughts. Don't be shy. Speak out. 

Give us the dirt, mama. Or we'll tell papa.” 

 

She remained standing, and said, “Stop that. Immediately. Or I'll scream the house down.” She 

looked at the clock with a pretence of vagueness. “She's travelling through to Sydney. She staying 

overnight at the Terminus.” 

 

“Ah, ha!” It was my twelve-year-old sister. “Is she dee-ah-you-en-key? Is she coming to see her 

poor relations?” 

 

“No.” said mother, and “How dare you, miss?” and sat down as if there were nothing else to do. 

“She says she's too tired.” 

 

“She is dee-ah-you” 

 

“Stop that,” cried mother. “How dare you suggest that Ria ... how dare you, miss? She's had a 

very tragic life.” Her eyes hinted tears, but she finger-tipped her just-marcelled shingle with 

gratification. Her inward eye was riffling through her wardrobe. 

 

“What's the time? Is that clock fast or slow or right? I have to go down and see 

her.” Have meant, we knew, am so excited I can hardly wait. 

 

As eldest son and deputy man-of-the-house, I went with mother. 

 

The Terminus Hotel was a hive of inactivity. The Guests' Drawing-room, to which several palms 

gave the atmosphere of a down-at-heel Winter Garden, contained only Aunt Maria and a young man. 

They sat, deep in moquette armchairs, with the air of people who have been sitting for a long time. 

Between them a Benares-brass-tray table held their drinks, and a whisky-advertising ash-tray fuming 

like a rubbish-tip with butts bloodstained by lipstick. 

 

“My loves!” cried Aunt Maria huskily, hoisting herself upright. Scarcely less loudly, out of the 

corner of her mouth, she also said, “Get up, you lout, when a lady enters the room.” From under the 

horizontal single eyebrow which served both eyes the young man spat a glance at her which I 

recognized for I had ejected just such a glance at my mother when she had publicly revealed that I 

wrote poetry or bit my fingernails. The young man, handsome in an unlit fashion, brutally stood. 

Most of what happened after does not matter. Aunt Maria was fairly drunk. For a woman of fifty she 

had kept enough of her figure. Her dress and shoes were in the safely faultless taste that costs money. 

Her 



33  

hair, of dead black, was astrakhan-crinkled, and had obviously also cost, colour and design, much 

money. 

 

We were an unmatched quartette but, whatever lay under the surface of the evening, Aunt Maria 

and my mother gave no apparent thought to it. My aunt's one rebuke to the young man had vibrated 

instantly to silence. She introduced him as Ivan Something but, with a kind of marital mockery, 

addressed him as Ee-fahn. She disregarded him but not pointedly. One felt she might, later in the 

evening, as she walked much too carefully bedwards, have to stop and say, “My God! My Ee-fahn! I 

nearly forgot him!” as of an umbrella. She had, so to speak, already walked away leaving a number 

of umbrellas. 

 

The conversation was overlapping gabble between the two sisters, and was family, family, family. 

They giggled, they shrieked. Diagonally across their chit-chat Ee-fahn reconnoitred me with 

monosyllabic information about weight-lifting. It was Urdu to me. I sat egg-faced wishing his 

eyebrow on my lip. He lowered this eyebrow like a perambulator-hood, and withdrew under it to 

drink brandies. Aunt Maria drank port after port. Saying “No, no, Rial Not one more drink. I'll be 

featherstitching!” mother had two, three and then four Drambuies. I was permitted two beer-

shandies. 

 

My adoration of family personalities and goings-on having subsided with puberty, I was not 

merely uninterested in Aunt Maria, but bored, shamed and revolted. Before me, I thought, were the 

classic lineaments of immorality. Its surface moved as though lined with decayed elastic, it grimaced, 

it winked, it pleated itself to laugh, and yet was dead. Its lips, from which the lipstick had worn 

centrally off to reveal a naked mauve, writhed about. The eyes seemed to flash darkly but that was an 

illusion fostered by restlessness. They dared not tarry moveless under their glistening blue lids. 

 

So, utterly fed-up, attempting to buy escape by startling mother into awareness of me and the late 

hour, I took out my wallet and opened it in a manly way. This gesture stopped mother in her tracks. 

 

“I should like to buy....” I could not think of the word for a number of drinks “...to buy some 

drinks.” 

 

“The naughty love!” cried Aunt Maria. “You know, Doll, he's going to be quite a good-looker, 

even with the gig-lamps. Dear boy, you mustn't waste your substance on filthy-rich aunts.” 

 

She reached and took the wallet from me, took it between forefinger and thumb by one corner, and 

held it up, and waggled it. This was no more than old-fashioned, ex-girlish playfulness, Lily Langtry 

skittishness, but was earthquake and annihilation to me. From the wallet on to the brass table fell my 

secret, my silence, my peace, my dreams, my seven years of devotion, the photograph with its 

undefiled gaze and smile, the smile of my first love. 

 

I was too stricken to snatch, to save, to conceal. 

 

“A dark horse, Doll,” said Aunt Maria, taking up the photograph. “A Casanova. The girl friend!” 

Focusing, she held the photograph at arms's length. 

 

“Who? Who is that? Who?” said mother, hand outstretched. 

There is a moment when, for the first time, Life is no longer seen in exquisite profile. 

 

Life turns full-face to one, swiftly and savagely, and unshutters her eyes. There is nothing to be 

seen in their recesses but the evidence of destruction, of negation, perspectives of nullity. Peace, one 

sees, is perjury. The gods are down-and-out. The jewelled throne one slumbered on is no more than a 
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rock in wasteland. The flowers one thought to have been thrown at one's feet are seen to be not 

flowers but the rotting wings of shapes that flew ecstatically into emptiness, and circled in emptiness, 

and starved there, and fell. One is, for the first time, aware of mortality, and learns in a flash that 

death is the one sure possession. 

 

“Who?” said Aunt Maria, horribly smiling and smiling at the photograph. “Look, Doll. Look at 

the sweet, quaint little sobersides.” 

 

“Where did you get this?” said my mother. 

 

“Found it. I found it,” I said, my voice thick with lies and hate. “I found it in the drawer. Where 

the old photographs used to be. This afternoon.” 

 

“Remember, Doll?” said Aunt Maria, knocking over her wine. “Lolly Edward's party? My God, I 

shouldn't care to shout from the rooftop how long ago that was. You were Miss Muffet. Remember, 

Doll? Show Ee-fahn what a serious duck of a Bo Peep I was.” 

And the drunken woman with wine-scummed eyes agitated the dying muscles of her loose and 

painted mouth, and began to laugh hoarsely, and I heard what I heard, and saw what I saw, and my 

heart broke. 

 

2. Give the English equivalents for: 

 

Дедушка со стороны отца; болтун; поведение; бунтарь; в лучшем случае; лихорадочное 

напряжение; безмятежность; кощунство; язвительные поздравления; прямоугольный; 

особая ценность; невесомый; твари; вечность; много говорить о пылкой любви; на 

самом деле; утверждение; незначительность. 

 

3. Translate into English: 

 

1. С детства он отличался своим поведением от остальных детей. 

2. Говорят, что беспечность проходит вместе с детством, однако в ее случае это совсем не так, 

даже в свои 35 она осталась жизнерадостной болтушкой. 

3. Многие философы, рассуждая о вечности, часто даже не осознают, какое серьезное дело 

они начинают. 

4. На самом деле, лиса не такая уж и хитрая, как многим кажется. 

5. Самое страшное для верующего человека – это кощунство. 

6. Однако особой ценностью являются памятники древнегреческой архитектуры. 

7. Прямоугольный корт для игры в теннис был полон постоянных игроков. 

8. Свою незначительность человек осознает только тогда, когда оказывается один на один с 

силами природы. 

 

 

4. What role do the following stylistic devices play in the story? 

 

1. Niminy-piminy and stand-offish. Japan-shaped scabs blotched my fruit stealer’s country boy 

knees; my bare soles were as ring-like as fire-walkers. 

 

2. I could swim like a toad, swear like a cow-cocky and smoke like a debutante. 

 

3. Since she held a shepherd’s crook feminized by large bow I gathered she was being Bo Peep 

for a fancy dress party. 
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4. This was no more than old-fashioned, example-girlish playfulness, Lily Langtry skittishness, 

but was earthquake and annihilation to me. 

 

3. Тема практического (семинарского) занятия:  Phonetic and graphical expressive 

means and stylistic devices. Lexical and lexical-syntactical expressive means and stylistic devices. 

Syntactical expressive means and stylistic devices 

Вопросы к обсуждению: 

1. What types of phonetic stylistic devices do you know? 

2. Define instrumentation. 

3. Give the definition of onomatopoeia. 

4. What are the types of onomatopoeia? 

5. How do alliteration and assonance correlate between each other? 

6. What effects do phonetic stylistic devices produce? 

7. Define versification. 

8. What is rhyme? 

9. What are the models of rhymes? 

10. Define rhythm. 

11. Give the definition of metre by academician V.M. Žirmunsky. 

12. How does professor I.R. Galperin define rhythm? 

13. What is graphon? 

14. What graphical stylistic devices can be distinguished in the English language? 

15. What stylistic function does punctuation perform? 

16. What is the stylistic load of the exclamatory and the question marks? 

17. What is the role of the dash and the suspension marks? 

18. What is the stylistic function of a full stop? 

19. When are inverted commas used and with what purpose? 

20. What words are usually capitalized in a stylistically coloured context? 

21. Define denotational meaning. 

22. What is transference? 

23. Enumerate, define and exemplify the figures of substitution and the figures of combination. 

24. What are the types of relation which metonymy is based on? 

25. Which of the types of metonymy: lexical or contextual is devoid of stylistic information? 

26. Give the types of stylistic periphrasis and exemplify your answer. 

27. How are metaphors classified? 

28. How are epithets classified? 

29. How does simile differ from ordinary comparison? 

30. What are the structural variants of simile? 

31. What are the communicative functions of synonymic nomination? 

32. Enumerate and exemplify the types of climax (gradation). 

33. How do proverbs and sayings differ from ordinary utterances? 

34. What is the peculiarity of epigrams as compared with other types of set expressions? 

35. What is stylistic syntax aimed at? 

36. Classify the stylistically relevant deviations. 

37. How are stylistic devices subdivided? 

38. Enumerate the stylistic devices based on the reduction of the sentence model. 
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39. What is the communicative function of ellipsis? 

40. What are the structural types of nominative sentences? 

41. Explain what is meant by apokoinu constructions. 

42. Name the stylistic devices based on the extension of the sentence model. 

43. What are the structural types of repetition? 

44. How does ordinary repetition differ from other structural types? 

45. What is the cause of tautology? 

46. What are the types of inversion? 

47. What are the most frequent patterns of stylistic inversion? 

48. Enumerate the stylistic devices based on the transposition of sentence meaning. 

49. Enumerate the types of quasi sentences. 

50. What is represented speech? 

 

Практические задания:  

1. Read the text carefully 

WILLIAM SAROYAN “PIANO” 

 

I get excited every time I see a piano, Ben said. Is that so? Emma said. Why? 

 

I don't know, Ben said. Do you mind if we go into this store and try the little one in the corner? Can 

you play? Emma said. If you call what I do playing, Ben said. 

 

What do you do? 

You'll see, Ben said. 

 

They went into the store, to the small piano in the corner. Emma noticed him smiling and 

wondered if she'd ever know anything about him. She'd go along for a while thinking she knew him 

and then all of a sudden she'd know she didn't. He stood over the piano, looking down at it. What she 

imagined was that he had probably heard good piano playing and loved that kind of music and every 

time he saw a keyboard and the shape of a piano he remembered the music and imagined he had 

something to do with it. 

 

Can you play? she said. 

Ben looked around. The clerks seemed to be busy. 

 

I can't play, Ben said. 

 

She saw his hands go quietly to the white and black keys, like a real pianist's, and it seemed very 

unusual because of what she felt when that happened. She felt that he was someone who would be a 

long time finding out about himself, and someone somebody else would be much longer finding out 

about. He should be somebody who could play a piano. 

 

Ben made a few quiet chords. Nobody came over to try to sell him anything, so, still standing, he 

began to do what he'd told her wasn't playing. 

 

Well, all she knew was that it was wonderful. 

He played half a minute only. Then he looked at her and said, It sounds good. 

I think it's wonderful, Emma said. 

 

I don't mean what I did, Ben said. I mean the piano. I mean the piano itself. It has a fine tone, 

especially for a little piano. 
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A middle-aged clerk came over and said, How do you do? 

Hello, Ben said. This is a swell one. 

 

It's a very popular instrument, the clerk said. Especially fine for apartments. We sell a good many 

of them. 

 

How much is it? Ben said. 

Two hundred forty-nine fifty, the clerk said. You can have terms, of course. 

Where do they make them? Ben said. 

I'm not sure, the clerk said. In Philadelphia, I think. I can find out. 

Don't bother, Ben said. Do you play? 

No, I don't, the clerk said. 

He noticed Ben wanting to try it out some more. 

Go ahead, he said. Try it some more. 

I don't play, Ben said. 

I heard you, the clerk said. 

 

That's not playing, Ben said. I can't read a note. 

Sounded good to me, the clerk said. 

Me, too, Emma said. How much is the first payment. 

Oh, the clerk said. Forty or fifty dollars. Go ahead, he said, I'd like to hear you play some more. 

If this was the right kind of room, Ben said, I could sit down at the piano for hours. 

Play some more, the clerk said. Nobody'll mind. 

 

The clerk pushed up the bench and Ben sat down and began to do what he said wasn't playing. He 

fooled around fifteen or twenty seconds and then found something like a melody and stayed with it 

two minutes. Before he was through the music became quiet and sorrowful and Ben himself became 

more and more pleased with the piano. While he was letting the melody grow, he talked to the clerk 

about the piano. Then he stopped playing and stood up. 

Thanks, he said. Wish I could buy it. 

Don't mention it, the clerk said. 

Ben and Emma walked out of the store. In the street Emma said, I didn't know about that, Ben. 

About what? Ben said. 

About you. 

What about me? 

Being that way, Emma said. 

This is my lunch hour, Ben said. In the evening is when I like to think of having a piano. 

They went into a little restaurant and sat at the counter and ordered sandwiches and coffee. 

Where did you learn to play? Emma said. 

 

I've never learned, Ben said. Any place I find a piano, I try it out. I've been doing that ever since I 

was a kid. Not having money does that. 

 

He looked at her and smiled. He smiled the way he did when he stood over the piano looking 

down at the keyboard. Emma felt very flattered. 

 

Never having money, Ben said, keeps a man away from lots of things he figures he ought to have 

by rights. 

 

I guess it does, Emma said. 

In a way, Ben said, it's a good thing, and then again it's not so good. In fact, it's terrible. 
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He looked at her again, the same way, and she smiled back at him the way he was smiling at her. 

She understood. It was like the piano. He could stay near it for hours. She felt very flattered. 

They left the restaurant and walked two blocks to The Emporium where she worked. 

Well, so long, he said. 

So long, Ben, Emma said. 

 

He went on down the street and she went on into the store. Somehow or other she knew he'd get a 

piano some day, and everything else, too. 

 

2. Give the English equivalents for: 

Квартира; универмаг; тихий; желать; улица; заказывать. 

 

3. Translate into English: 

 

1. Хорошо звучит! 2. Как бы я хотел купить его. 3. “Где ты так научился играть?” – спросила 

Эмма. 4. “Сыграйте еще немного,” – сказал служащий. – “Никто не будет против.” 5. “Ты 

умеешь играть?” – спросила Эмма. “Если то, что я делаю, ты называешь игрой, ” – ответил 

Бен. 

 

4. Comment on the role of stylistic devices used in the following sentences: 

 

1. He fooled around fifteen or twenty seconds and then found something like a melody and 

stayed with it two minutes. 

 

2. He smiled the way he did when he stood over the piano looking down at the keyboard. 

3. In fact, it’s terrible. 

 

4. She saw his hands go quietly to the white and black keys, like a real pianist’s, and it seemed 

very unusual because of what she felt when that happened. 
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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. Lexicology: basics 

Тема 1.1 The object of 

lexicology. The word as the basic 

vocabulary unit 

The object of lexicology. Definitions of the basic terms: vocabulary, 

lexicon, word, wordgroup, external structure of the word, internal 

structure of the word, external and semantic unity of the word. 

Analysis of the word on the syntagmatic and paradigmatic levels. 

Тема 1.2 General characteristics 

of English vocabulary 

Referential approach to the understanding of meaning. The basic 

triangle (sound-from, referent, concept). Functional or contextual 

definition of meaning. The term ‘context’. Operational or 

Information-oriented definitions of meaning. The direct 

information and the information added in the meaning. Types of 

meaning. Lexical, grammatical, part-of-speech meaning of 

words. Aspects of meaning. Denotational, connotational, 

pragmatic aspects of meaning. Aspects of connotation: emotive 

charge, evaluation, intensity, imagery. Pragmatic aspects: 

information on the “time and space” relationships of the 

participants, information on the participants and the given 

language community, information on the tenor of the discourse. 

Information on the register of communication. 

Word-building in English 

Тема 2.1. Word-formation and 

word-creation 

Types of word-formation and word-creation. 

Тема 2.2. Affixation Affixation. Structural and semantic properties of the English 

affixes.  

Тема 2.3 Conversion Conversion as a productive type of English word building. 

Semantic relationships in conversion. Partial conversion 
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Тема 2.4 Composition. 

Shortening 

Composition as means of word building. Structural analysis of 

compounds. Criteria of compounds. 

Semantic properties of compounds. Compound derivatives. 

Shortening. Semantic and stylistic correlation of shortened word 

and its prototype. Types of shortened words: clippings, blends, 

acronyms, abbreviations. 

Раздел 3. Semantic change 

Тема 3.1. Semantic change Semasiology and semantics. The historical surveys of the 

study of meaning. Polysemy. Types of elements of the semantic 

structure. Patterns of the semantic structure. Semantic changes. 

Nature and results of semantic changes. Classification schemes 

for semantic changes. 

Тема 3.2. Different types of 

semantic change 

Gradual semantic changes (specialization, generalization). 

Momentary semantic changes (metaphor, metonymy). Secondary 

semantic changes (degradation of meaning, elevation of 

meaning, hyperbole). Semantic extension. 

Раздел 4. Phraseology 

Тема 4.1. Phraseological units Phraseology as a branch of Linguistics. The definition & the 

term. Sources of phraseological units. 

Тема 4.2. Phraseological 

classifications 

The criteria for distinguishing set expressions from free word-

groups. The problem of classification. 

 

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

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

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

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Lexicology: basics 

 

Тема 1.1. The object of lexicology. The word as the basic vocabulary unit 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. What types of vocabulary units are there? 

2. What approaches to the study of vocabulary are there? 

3. What main types of system relations are there in language? 

4. What are the features of the word as a linguistic sign? 

5. What are the components of the formal aspect of the word? 

6. What categories form the grammatical aspect of the word? 

 

Тема 1.2. General characteristics of English vocabulary 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1.What is the volume of present-day English vocabulary as compared with its earlier periods? 

2.What are the functional and the recognition vocabulary of an educated speaker? 

3.Name the specific features of English vocabulary as compared to Russian. 

4.What ways of enlarging and enriching vocabulary are there in English? 

5.What are neologisms? What ways of forming neologisms are productive in present-day 

English? What spheres of communication are rich in neologisms? 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Word-building in English 

 

Тема 2.1. Word-formation and word-creation 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. What is the word-building base in the case of word-formation? 

2. What is the productivity of a word-building type?  

 

Тема 2.2 Affixation 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1.What is affixation? 

2.How can affixes be classified according to their productivity? Which are productive in 

present-day English? 

3.What is the origin of English derivational affixes? 

4.How can affixes be classified from the functional and semantic viewpoints? 

 

Тема 2.3 Conversion 

 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. What is conversion? What is the word-building means in the case of conversion? What is 

the productivity of this word-building type? 

2. What are the structural characteristics of converted words? 

3. Words of what parts of speech can be converted into verbs? Into nouns? 

4. Can adjectives be formed in this way? 

5. What typical semantic relations can exist between the original and the converted word? 

 

Тема 2.3 Conversion 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. What is conversion? What is the word-building means in the case of conversion? What is 

the productivity of this word-building type? 

2. What are the structural characteristics of converted words? 

3. Words of what parts of speech can be converted into verbs? Into nouns? 

4. Can adjectives be formed in this way? 

5. What typical semantic relations can exist between the original and the converted word? 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Semantic change 

 

Тема 3.1 Semantic change 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1.What are the causes of semantic change? 

2.What are the results of semantic change? 

3.What types of semantic change are there? 

 

Тема 3.2 Different types of semantic change 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. What is hyperbole? What is litotes? What kind of speech are they characteristic of? 

2. What is irony as a type of semantic change? 

3. What are the causes of euphemistic use of words? 

4. Characterize political correctness as a specific type of euphemism 

 

 

РАЗДЕЛ 4.  Phraseology 

 

Тема 4.1 Phraseological units 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. What is the place of phraseological units in language with regard to words and free word-

groups? 

2. What are the criteria of phraseology? 

3. What is stability of a phraseological unit? 

4. What is idiomaticity of a phraseological unit? 

5. Do proverbs belong to phraseology? 

 

 

Тема 4.2. Phraseological classifications 

 

Вопросы для самоподготовки: 



11  

1. What classification dud V.V.Vinogradov suggest? What are its faults and merits? 

2. What are the principals of A.V. Koonin’s approach of the study phraseology? 

3. What are the sources of phraseology in English? 

 

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

 

РАЗДЕЛ 1.  Lexicology: basics 

 

Тема 1.1. The object of lexicology. The word as the basic vocabulary unit 

 

 
Рис. 1. Branches of Lexicology 

 

Тема 1.2. General characteristics of English vocabulary 

 

 
Рис. 2. Word and morpheme comparison 

 

РАЗДЕЛ 2. Word-building in English 

                                                      
1
 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю). 
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Тема 2.1. Word-formation and word-creation 

 

 
Рис. 3. Types of word formation 

 

Тема 2.2 Affixation 

 
Рис. 4. Most common affixes 

 

Тема 2.3 Conversion 
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Рис. 5. The most common types of conversion 

 

Тема 2.4 Composition. Shortening 

 
Рис. 6. Most common types of composition 

 

РАЗДЕЛ 3. Semantic change 

 

Тема 3.1 Semantic change 

 
Рис. 7. Types of Meaning 
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Causes of Semantic Change 

Linguistic Extra-linguistic 

Discrimination of synonyms Changes in the life of the speech 

community (political, economical, 

social, etc.) 
Linguistic analogy 

Ellipsis 
Табл. 1. Causes of Semantic Change 

 

Тема 3.2 Different types of semantic change 

 
Рис. 8. Types of semantic change 
 

РАЗДЕЛ 4. Phraseology 

 

Тема 4.1 Phraseological units 

 
Рис. 9. The list of phraseological units  
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Тема 4.2 Phraseological classifications 

Phraseological Expressions 

Referential Structural Communicative 

Nominal Prepositional  (Routine Phrases) 

Collocations [at sentence 

level] 

 

Semi-

idioms 

[at text 

level] 

Idioms  
Табл. 2. Classification of phraseological expressions 

 

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; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 
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Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

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

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

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

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

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

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

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

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

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

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

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

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

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

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

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

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

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

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

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

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

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

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

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

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

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы 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 
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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.  
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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 
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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;  
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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. 
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4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

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

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

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

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

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

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

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

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

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

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 



23  

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

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

контрольные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

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

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

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

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

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

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

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

подтверждения принятого решения. 

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

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

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

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

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

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

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

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

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

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

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

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

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

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

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

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

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

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

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

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

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

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

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

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

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

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

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 
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В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

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

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

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

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 
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16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

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

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

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

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекция № 1 

 

1. Практикум по лексикологии первого иностранного языка  

2. Тема 1.1. The object of lexicology. The word as the basic vocabulary unit  

3. Цели занятия: 

1) Овладение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей; 

2) Развитие готовности к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства саморазвития.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 The object of lexicology. Definitions of the basic terms: vocabulary, 

lexicon, word, wordgroup, external structure of the word, internal 

structure of the word, external and semantic unity of the word. 

Лекция, визуальные 

средства 

2 Analysis of the word on the syntagmatic and paradigmatic levels. Лекция, визуальные 

средства 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Термин «лексикология» состоит из двух греческих слов: lexis – «слово, фраза» 

(соответственно, lexicos – «имеющий отношение к слову») и logos – «учение, наука». Таким 

образом, лексикология как термин буквально означает «наука о слове». Однако название дает 

лишь общее представление о целях и предмете этой области лингвистической науки, ведь все 

остальные разделы последней также рассматривают слово, но с другой точки зрения. 

(Например, фонетика изучает фонетическую структуру языка, т.е. систему фонем и 

интонацию, рассматривает внешнюю звуковую форму слова. Грамматика, которая неразрывно 

связана с лексикологией, занимается изучением грамматической структуры языка. Она 

рассматривает различные средства выражения грамматических отношений между словами и 

теми моделями, по которым слова соединяются в словосочетания и предложения). 

Лексикология пытается ответить на фундаментальные вопросы лингвистической науки: 

какова связь между словом и объектом, с которым оно соотносится? Есть ли связь между 

значением слова, его звуковой формой и называемым предметом или явлением окружающей 

действительности (денотатом)? Какова структура слов и имеются ли закономерности в 

словообразовании? Почему слова могут иметь несколько значений и обозначать различные 

денотаты? Какие из этих значений главные, а какие второстепенные? Можно ли разбить 

значение слова на составные элементы? Каким образом слова связываются в словосочетания и 

почему некоторые словосочетания по своему значению эквивалентны слову? 

Интересно, что многие лингвисты пытались дать определение слову как 

лингвистическому явлению. Но ни одно из определений не является всеобъемлющим и точно 
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отражающим все стороны этого уникального продукта человеческого общения. Также до 

конца еще не понято, что же такое язык, фундаментальной единицей которого служит слово. 

Тем не менее можно сказать, что в словарном составе языка нет никаких случайностей, 

что каждое слово представляет собой мельчайшую единицу в обширной, эффективной и 

совершенно сбалансированной системе языка. Под словарным составом (или запасом) языка 

(vocabulary of a language или language stock) мы будем подразумевать всю совокупность 

имеющихся в нем слов. 

Итак, что нам известно о слове? 

Во-первых, слово представляет собой единицу речи и служит целям человеческого 

общения. Таким образом, слово можно охарактеризовать как единицу коммуникации. 

Во-вторых, слово может рассматриваться как совокупность составляющих его звуков, 

передаваемых на письме последовательностью графических символов. 

В-третьих, если слово анализировать со структурной точки зрения, то оно обладает 

целым рядом характеристик. Лингвисты традиционно выделяют внешнюю и внутреннюю 

структуру слова. 

Под внешней структурой слова подразумевается его морфологическая структура. 

Например, в словосочетании а breathtakingly beautiful view, слово breathtakingly может быть 

разбито на следующие морфемы: две корневые основы breath-, -take-, суффикс причастия -ing 

и суффикс наречия -ly. Все эти морфемы составляют внешнюю структуру слова breathtakingly. 

Внешняя структура слова и типичные словообразовательные модели изучаются в разделе 

лексикологии под названием «Cловообразование». Внутренняя структура слова, или его 

значение, обычно называется семантической структурой слова. Это один из главных аспектов 

слова. Слова могут служить средством общения лишь благодаря их значению, каждое из слов 

языка несет смыслоразличительную функцию, называя различные денотаты (предметы, 

явления, свойства, действия). Этот аспект слова также важен, как и его внешняя организация. 

Сложен вопрос о первоначальной мотивации между значением слова и его звуковой формой. 

По-видимому, такая мотивация существовала, но со временем была утрачена, кроме тех слов, 

которые образованы по принципу звукоподражания (имитируют звуки обозначаемых ими 

денотатов), например: clatter, rattle, croak (русск. стучать, тарахтеть, квакать). (Такие слова, 

как правило, похожи в разных языках: например, англ. – murmur, русск. – бормотать, итал. – 

мormotare). Вторичную мотивацию можно выявить в именах и фамилиях (например: англ. – 

Victor, русск. – Виктор, в переводе с лат. означает «победитель»; англ. – Nataly, русск. – 

Наталия, в переводе с греч. означает «родная» и т.д.). Очень интересно прослеживать 

процессы изменения значения слов и создания новообразований с приходом новых денотатов 

или появлением новых свойств у привычных объектов. Раздел лексикологии, изучающий 

значение слова, называется семантика (semantics).  

Другим структурным свойством (аспектом) слова является его единство. Слово 

обладает как внешним (формальным), так и внутренним (семантическим) единством. Под 

формальным единством слова иногда ошибочно подразумевают его неделимость. Однако как 

тогда рассматривать слово breathtakingly? Ведь со структурной точки зрения это слово можно 

расчленить на составляющие. В данном случае интересно сравнить сложное слово и 

словосочетание, состоящие из одинаковых компонентов. Различие между словом blackbird 

(черный дрозд) и словосочетанием a black bird (черная птица) лучше всего показать на 

примере их места в грамматической системе языка. Первое (blackbird) обладает единством 

формы (пишется слитно), имеет единое грамматическое оформление (во мн. числе – 

blackbirds). Первый компонент слова (black-) не подвергается грамматическим изменениям. 

Что касается словосочетания a black bird, то каждый из его компонентов может приобретать 

самостоятельные грамматические формы: the blackest birds I've ever seen. Кроме того, между 

компонентами указанного словосочетания можно поставить другие слова (black night bird), 

что невозможно в случае слова blackbird. Тот же пример можно использовать, чтобы показать, 

что имеется в виду под семантическим единством. В словосочетании black bird каждый из 

значимых слов соотносится с отдельным понятием: bird – живое существо; black – цвет. В 
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отличие от этого слово blackbird передает лишь одно понятие – вид птицы. Отличительной 

чертой каждого слова является то, что оно соотносится в ситуации общения с одним понятием 

(или денотатом) независимо от количества морфем, из которых оно может состоять. 

Еще одной характерной особенностью слова является его способность принимать в 

речи разные грамматические формы и передавать грамматическое значение. 

Слова в речи (и тексте) связаны в словосочетания и предложения. Многие 

словосочетания обладают образным значением, причем смысл составных элементов бывает 

сильно затушеван, например: a mare’s nest – чепуха, to beat about the bush – ходить вокруг да 

около; в других случаях отдельные слова могут употребляться лишь в составе устойчивых 

словосочетаний или клише: to shrug one’s shoulders – пожать плечами, hazel eyes – карие глаза 

и т.п. Раздел лексикологии, изучающий словосочетания, устойчивые речевые обороты и 

выражения, называется фразеология. 

Рассмотрев основные свойства слова, можно перейти к его определению. 

Слово представляет собой речевую единицу, используемую в целях общения людей 

между собой, имеющую материальное воплощение в виде группы звуков, обладающую 

значением и характеризующуюся как формальным, так и семантическим единством. 

 

Вопросы: 

1. Что такое внешняя и внутренняя форма слова? 

2. Что можно сказать о внешней структуре (форме) слова irresistible? Какова его 

внутренняя структура? 

3. Что понимается под формальным единством слова? 

4. Чем отличается слово blackboard от соответствующего словосочетания? 

5. Что такое семантическое единство слова? Какое из следующих сочетаний 

представляет собой семантическое единство – a bluebell (колокольчик) или a blue bell (синий 

бубенчик)? 

6. Что изучает лексикология, каковы ее основные разделы? 

 

Лекция № 2 

 

1. Практикум по лексикологии первого иностранного языка  

2. Тема 1.2. General characteristics of English vocabulary  

3. Цели занятия: 

1) Овладение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей; 

2) Развитие готовности к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства саморазвития.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Referential approach to the understanding of meaning. The basic 

triangle (sound-from, referent, concept). Functional or contextual 

definition of meaning. The term ‘context’. Operational or 

Information-oriented definitions of meaning. The direct 

information and the information added in the meaning. Types of 

meaning. 

Лекция, визуальные 

средства 

2 Lexical, grammatical, part-of-speech meaning of 

words. Aspects of meaning. Denotational, connotational, 

Лекция, визуальные 

средства 
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pragmatic aspects of meaning. Aspects of connotation: emotive 

charge, evaluation, intensity, imagery. Pragmatic aspects: 

information on the “time and space” relationships of the 

participants, information on the participants and the given 

language community, information on the tenor of the discourse. 

Information on the register of communication. 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Основной единицей языка является слово. Оно может состоять из более мелких 

значимых компонентов – морфем. Морфема – это мельчайший отрезок слова, имеющий 

самостоятельное значение (Т. Арбекова), наименьшая двусторонняя единица языка не 

поддающаяся дальнейшему членению (Р. Гинзбург). Морфема, как и слово, обладает 

единством значения и формы, но в отличие от слова она не является самостоятельной 

единицей языка (за исключением корневых морфем, омонимичных самостоятельным словам). 

Морфема, слово и словосочетание (предложение) являются единицами разных 

языковых уровней и различаются по степени семантико-структурной самостоятельности. 

Морфема представляет собой часть слова и играет по отношению к нему подчиненную роль 

(корневые морфемы, омонимичные слову, в составе производного слова лишены 

самостоятельности), в то же время слово в составе словосочетания и предложения само 

является подчиненным компонентом. При соединении единиц языка соблюдается принцип 

уровневой однопорядковости: слова, словосочетания и предложения не могут соединяться с 

морфемами как единицами низшего порядка без снижения своего уровня. Снижение уровня – 

это приобретение словом, словосочетанием или предложением (низшего) ранга морфемы. 

(Нарушение принципа уровневой однопорядковости и снижение уровня наблюдается при 

образовании сложных слов на базе словосочетаний и предложений, например: highheeled 

shoes; a-what-dо-I-do-next look.) 

Помимо уровневой характеристики, морфема, слово и словосочетание (а также 

предложение как разновидность последнего) отличаются друг от друга по синтаксическому, 

морфологическому и семантическому признакам (основные), а также по акцентному и 

графическому оформлению (дополнительные признаки). Таким образом, морфему, слово и 

словосочетание отличают по следующим дифференциальным признакам. 

Морфема. Сочетается только с морфемами. Синтаксически несамостоятельна: 

выступает в предложении только как компонент слова. Морфологически нечленима и 

несамостоятельна, включается в словоизменительную парадигму только как компонент слова. 

Семантически несамостоятельна, является номинативно неактивной единицей (т.е. не может 

служить средством называния предметов и явлений объективной действительности, не может 

выполнять номинативную функцию). 

Слово. Не может сочетаться с морфемами. Синтаксически самостоятельно и едино: 

является самостоятельным членом предложения. Может быть подвержено морфологическому 

членению. Морфологически самостоятельно и едино: включается в словоизменительную 

парадигму как единое целое, компоненты которого не способны к морфологическому 

изменению. Семантически самостоятельно: является номинативно активной единицей (т.е. 

может служить средством называния различных денотатов). Является монономинантом: 

указывает только на один класс однородных предметов, т.е. реализованное слово имеет один 

референт. 

Слово как самостоятельное синтаксическое, морфологическое и семантическое 

единство обычно оформляется как одна графическая и акцентная единица. 

Словосочетание и предложение (как единица еще более высокого уровня). Не могут 

сочетаться с морфемами. Синтаксически самостоятельны при синтаксической независимости 

компонентов, которые объединены синтаксической связью. Компоненты словосочетаний и 

предложений морфологически самостоятельны и включаются в разные словоизменительные 

парадигмы. Семантически самостоятельны при семантической независимости (номинативной 
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активности) компонентов. Являются полиноминантами: представляют действительность 

расчлененно – как предмет и признак, предмет и действие/состояние, действие и 

обстоятельство и т.д. 

 

Вопросы: 

1. Что такое принцип уровневой однопорядковости при сочетании единиц языка? 

2. Какова уровневая характеристика: а) морфемы, б) слова, в) словосочетания? 

3. Дайте определение морфемы. Какие типы морфем встречаются в языке? 

 

Лекция № 3 

 

1. Практикум по лексикологии первого иностранного языка  

2. Тема 2.1. Word-formation and word-creation  

3. Цели занятия: 

1) Овладение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей; 

2) Развитие готовности к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства саморазвития.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Types of word-formation and word-creation. Лекция, визуальные 

средства 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Под термином словообразование понимают два разных явления: 1) сам факт 

образования нового слова (т.е. слово Б было образовано на базе слова А при таких-то 

обстоятельствах); 2) наличие в языке конкретного исторического периода определенных 

словообразовательных моделей, по которым одни слова выступают по своему строению как 

более простые, а другие как более сложные. В результате эти последние понимаются как 

образованные от первых (А.И. Смирницкий). В большинстве случаев оба эти явления очень 

тесно связаны друг с другом. 

Словообразование современного английского языка может быть подразделено на 

словопроизводство и словосложение. 

К словопроизводству будут отнесены такие словообразовательные модели, которые 

предполагают тождество корня: конверсия, аффиксация и дезаффиксация. 

Например: to fall - a fall; to look - a look; father - to father; man – manly; black – blakish; 

make – remake; differ – indifference и пр. 

Словосложение включает такие словообразовательные процессы, при которых 

происходит соединение в одном и том же слове, по крайней мере, двух корней (т.е. тождество 

корня слова двум другим, не принадлежащим к одному словообразовательному гнезду ): 

основосложение, компрессия, аббревиация. Например: horseman, evildoer, black-eyed, hi-fi, VIP 

и т.п. 

Таким образом, в английском языке действуют самостоятельно или в сочетании друг с 

другом следующие основные способы словообразования: конверсия, аффиксация, 

дезаффиксация, основосложение, компрессия, аббревиация, обособление значения, 

звукоподражание. 
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Конверсия – такой вид словопроизводства, при котором словообразовательным 

средством служит только парадигма слова. Это безаффиксальный способ словообразования, в 

результате которого образуется категориально отличное слово, совпадающее в некоторых 

формах с исходным (т.е. соблюдается тождество корня). 

Особая продуктивность конверсии в английском языке объясняется существованием 

большого количества непроизводных слов, не закрепленных аффиксально за определенной 

частью речи, слов с нулевой флексией. 

Конверсия всегда сопровождается изменением привычного синтаксического 

окружения. Например: The story was filmed. They kept us in the dark. He elbowed his way through 

the crowd. 

Разновидностями конверсии являются: 

1) вербализация (образование глаголов, чаще от существительных, реже от других 

частей речи): n. a tape - to tape, n. a house - to house; 

2) субстантивация (образование существительных, чаще от глаголов, реже от других 

частей речи): v. to try -  n. a try, a. criminal - n. a criminal; 

3) адъективация (образование прилагательных, чаще от существительных): n. a rear - a. 

rear (end), n. a pacifist - a. pacifist (movement); 

4) адвербализация (образование наречий, как правило, от прилагательных): a. still – adv. 

still (to stand still). 

Следует отметить, что наиболее продуктивными из перечисленных являются 

вербализация и субстантивация. 

Конверсия может быть полной и частичной. При полной конверсии вновь образованное 

слово приобретает все свойства другой части речи. При полной вербализации 

существительных и прилагательных производные слова начинают обозначать действие и 

употребляются в форме сказуемого, например: 

He tensed himself for action. The actor was hissed off the stage. 

При полной субстантивации конвертированное прилагательное может иметь при себе 

определение-прилагательное, употребляться с артиклем, выступать в предложении как 

подлежащее, прямое дополнение: He is a real criminal. The criminals appeared in the city. 

При частичной конверсии производное слово приобретает не все признаки другой 

части речи. Например, субстантивированные прилагательные и причастия употребляются 

только с определенным артиклем: 

You must learn to accept the inevitable. Некоторые из них могут иметь только форму 

множественного числа: casuals – обувь на каждый день; perennials – вечнозеленые растения. 

Многие субстантивированные глаголы не принимают окончания множественного числа: It 

gave me quite a scare. That was a good laugh. 

Наиболее распространенная разновидность конверсии – вербализация 

существительных: chair – to chair a committee; thumb – He thumbed through the book. 

Существительные, конвертированные от глаголов, в глагольных конструкциях обычно 

обозначают одноразовое действие: to try – to have a try, to look – to take a look, to call – to give a 

call. Причастия и образованные от них прилагательные отличны друг от друга. Причастие 

обозначает временный признак, связанный с действием, которое производится: a standing man 

(прич.). Прилагательное обозначает признак безотносительно к действию: a standing rule 

(постоянно действующее правило). Ср.: a walking man – a walking case (больной, которому 

можно вставать). 

Вопросы: 

1. Какие основные способы словообразования существуют в английском языке? 

2. Что представляет собой конверсия как вид словопроизводства? 

3. Расскажите про полную конверсию. 

4. Что такое частичная конверсия? Приведите примеры. 

 

Лекция № 4 
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1. Практикум по лексикологии первого иностранного языка 

2. Тема 2.2. Affixation  

3. Цели занятия: 

1) Овладение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей; 

2) Развитие готовности к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства саморазвития.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Affixation. Лекция, визуальные 

средства 

2 Structural and semantic properties of the English affixes. Лекция, визуальные 

средства 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Под словообразовательными аффиксами понимаются стоящие после основы суффиксы 

или  предшествующие ей префиксы. Различие между  ними заключается в том, что префиксы 

изменяют  только значение слова: to write — to rewrite, а суффикс выполняет функцию 

перекатегоризации  слов, образуя слова другой части речи: to move — movement, находясь, 

таким образом, на службе  у грамматики. 

Для того чтобы установить, является ли слово  производным и определить, каким 

способом оно  образовано (способом префиксации или суффиксации), необходимо провести 

анализ слова, расчленив его на морфемы. 

На морфемном уровне мы только определяем,  из каких морфем состоит слово. 

Необходимым  условием морфемный членимости слова является наличие у выделенных 

компонентов собственного значения, что возможно лишь в том случае, если выделенные 

компоненты входят в том же значении в состав других слов. Наличие значения только у 

одного компонента не делает слово морфемно членимым. Например, после выделения 

компонента -eer у слова pioneer, по аналогии с engineer, profiteer (барышник, спекулянт), 

остается компонент pion-, не имеющий самостоятельного значения и не встречающийся в 

других словах. После выделения компонента in- в слове incident (случай, происшествие), по 

аналогии с inexperience, injustice, inaction (бездействие), не остается значимого корня. Значит,  

морфемное членение слов pioneer и incident является условным и они относятся к простым, 

непроизводным словам. 

На словообразовательном уровне, при условии морфемной членимости слова, 

необходимо выяснить способ его образования. Используется метод непосредственно 

составляющих в последнем деривационном акте (ICs — Immediate Constituents). Это всегда 

только две конечные составляющие, которые показывают тип производного слова. Так, в 

слове displacement (перестановка, перемещение) -ment в последнем акте словообразования 

присоединяется к основе displace-, и слово является суффиксальным. В слове inactive in- в 

конечном -active акте словообразования присоединяется к основе , и поэтому слово является 

префиксальным.  

Совершенно иное взаимодействие между морфемами обнаруживается в слове evil-doer 

(преступник, грешник). Здесь ICs — это две корневые морфемы, и слово является сложным, 

несмотря на то, что в предыдущем словообразовательном акте было суффиксальное 

производное doer. 
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Хотя аффиксация как способ словообразования интенсивно исследуется и ей 

посвящены десятки работ как отечественных, так и зарубежных лингвистов, проблемы 

остаются и одна из них — установление статуса деривационных морфем. Данная проблема 

связана прежде всего с разграничением синхронии и диахронии, с тем, включать ли мертвые 

суффиксы (такие, как, например, -le) в арсенал действующих словообразовательных средств 

или нет. Не все исследователи аффиксации считают аффиксами отдельные полусвязанные 

морфемы типа -man, under-, over-, out-. Практически не рассматривается статус фиксируемых 

словарями как суффиксы, или ощущаемых как таковые, целого ряда морфем таких как, 

например: -gate — связанный со скандалом (Clintongate,Watergate); -friendly — 

расположенный к чему-л. (nature-friendly, computer-friendly), -nik — специалист по ЭВМ 

(computernik) и многих других. 

В связи с нерешенностью этих проблем и различной их трактовкой инвентарь 

суффиксальных или префиксальных морфем значительно варьирует от автора к автору, и 

назвать точную цифру существующих суффиксов и префиксов не представляется возможным. 

Так, в системе суффиксации разными авторами насчитывается от 42 до 162 аффиксальных 

морфем. О.  Есперсен выделяет в английском языке 130 суффиксов, а Г.  Марчанд  —

  82.  Разногласия в отношении инвентаря наблюдаются и в префиксации. К.  В.  Пиоттух 

насчитывает 42 префикса, а М. М. Полюжин — 48. 

В основу существующих многочисленных классификаций аффиксов положены разные 

принципы. В зависимости от своего происхождения они делятся на исконные и 

заимствованные. 

Большинство заимствованных суффиксов являются интернациональными. Так, 

например, в большинстве европейских языков встречаются греческие по происхождению -ist и 

-ite для обозначения последователя политического течения или направления; человека той или 

иной профессии: artist, chemist, communist, Labourite. Интернационален и соответствующий 

суффикс отвлеченных существительных -ism, тоже греческого происхождения, обозначающий 

философские учения, политические и научные теории и доктрины: modernism, nationalism, 

darvinism. Новообразования с суффиксом — ism: agism, looksism, fattism, обозначают 

дискриминацию по возрасту и внешнему виду при приеме на работу. 

Заимствованные суфиксы взаимодействуют с заимствованными префиксами: 

incorrigible, inadmissible, dishonourable, incalculable. Но есть исключения. Имеются в виду в 

первую очередь протяженные словообразовательные ряды структурного типа un-/V/-able, в 

которых исконный префикс un-«принудительно» коррелирует с заимствованными 

суффиксами: undesirable — нежелательный, unrealizable — не могущий быть реализованным, 

unacceptable — неприемлемый, unputdownable  — очень интересный, unthinkable — 

немыслимый, unstoppable — непрерывный, unrecognizable — неузнаваемый, unreachable (man) 

— недостижимый, недосягаемый. 

В отличие от суффиксов, префиксы не служат для оформления частей речи, меняя 

лишь лексическое значение производного слова: legal — illegal, smoker — non-smoker. 

В результате суффиксации образуются, главным образом, имена существительные и 

прилагательные и меньше всего образуется глаголов. Производные глаголы, как известно, 

создаются, в основном, способом конверсии. 

Несмотря на развитую подсистему аффиксации в современном английском языке, ее 

словообразовательные морфемы характеризуются значительной омонимией и полисемией. 

Продуктивный суффикс наречий -ly (quickly, honestly, rarely) омонимичен 

непродуктивному суффиксу прилагательных -ly (friendly, lovely) и  непродуктивному 

суффиксу существительных -ly (daily, monthly, weekly — ежедневный, ежемесячный, 

еженедельный- названия газет и журналов). Омонимичны непродуктивный суффикс -en, 

образующий глаголы (shorten, lighten, threaten), и -en, образующий прилагательные (woollen, 

golden). Суффикс -ful омонимичен в прилагательных forgetful, painful, peaceful, careful и 

существительных roomful, handful, mouthful. Суффикс -ant/-ent встречается как в 
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существительных resident, assistant, applicant, так и в прилагательных ignorant, dependent, 

existent. 

Аффиксальные морфемы также разделены и противопоставлены друг другу как 

однозначные и многозначные. 

Однозначными являются, например, суффикс -ess, обозначающий лицо женского рода 

(waitress, princess) и префикс re-, имеющий реверсивное значение (remake, reestablish, recopy). 

Им противопоставлены многозначные словоо-бразовательные морфемы, составляющие 

подавляющее большинство. Многозначным является суффикс -hood, обозначающий качество 

и состояние childhood, babyhood; коллектив, группу людей brotherhood. Суффикс -er 

оформляет агентивные и инструментальные отглагольные существительные builder, producer, 

singer; boiler, receiver, elevator. Он также обозначает лицо, совершающее действие в момент 

речи или в промежуток времени sleeper, watcher, peace-seeker. Присоединяясь к основам 

существительных, -er образует производные со значением резидент, житель: Londoner, New 

Yorker, villager. 

Одной из важных и значимых классификаций аффиксов является их классификация по 

признаку продуктивности. По данным Д. А. Весник и С. С. Хидекель, продуктивные / 

высокопродуктивные и активные аффиксы составляют центр подсистемы аффиксального 

словообразования в современном английском языке. 

К числу непродуктивных принято относить такие суффиксы имен существительных, 

как -th, -hood, -dom, -ship, суффиксы прилагательных — -en, -ly, -some, -ous, суффикс глаголов 

-en. Не будучи продуктивными, эти суффиксы всё же остаются живыми, они легко 

выделяются в слове и значение их четко осознается как, например, у суффикса -en «похожий 

на вещество, указанное корнем, или сделанный из него» — golden, wooden, woollen.  

Суффикс -some сохраняет лексико-грамматическое значение, так как характеризует 

отнесенность слова к прилагательному: handsome, troublesome, tiresome. 

Несмотря на то, что часть аффиксов в современном английском языке непродуктивна, 

или малопродуктивна или даже настолько омертвела, что без специального филологического 

анализа в  составе слова не осознается, как, например, -le в словах nettle, kettle или -kin в 

словах napkin, lambkin — аффиксация сохранила свою исключительную продуктивность и в 

настоящее время. 

От продуктивности следует отличать употребительность. Употребительность 

характеризует наличие в словарном составе языка оформленных данным аффиксом слов, 

безотносительно времени и места их образования. Подсчеты, сделанные американскими 

учеными, показали, что непродуктивные суффиксы -en, -hood, -some, -al, -ic входят в  число 32 

наиболее часто встречающихся в обследованных ими текстах. 

Одним из основных параметров при классификации аффиксов является их смысловая 

нагрузка, благодаря которой они объединяются в разнообразные смысловые группы, 

например, выделяют префиксы отрицательного значения: de- (decompose), dis- (disagree); in-

/im-/ir-/il- (incorrect, improbable, irrational, illegal); non- (nonstop); un- (unable); префиксы, 

характеризующие степень действия: overfeed — перекармливать, outlive — пережить, 

underestimate — недооценивать. 

 

Вопросы: 

1. Приведите примеры условно вычленимых морфем и безусловно членимых слов в 

современном английском языке. 

2. Расскажите, как происходит заимствование словообразовательных аффиксов. 

3. Назовите признаки, по которым определяются классы постпозитивных и 

препозитивных морфем, и приведите аргументы в пользу выбранной вами трактовки единиц 

типа -man, -gate, out-, under- в современном английском языке. 

4. Назовите классификационные параметры аффиксальных морфем. Определите 

важность того или иного параметра. 
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5. Перечислите продуктивные и высокопродуктивные аффиксы существительных, 

прилагательных и глаголов. Приведите примеры производных слов. 

6. Назовите словообразовательные значения суффиксальных морфем, которые вы 

запомнили. 

7. Какие функции выполняет аффиксация в современном английском языке? 

Лекция № 5 

 

1. Практикум по лексикологии первого иностранного языка  

2. Тема 2.3. Conversion  

3. Цели занятия: 

1) Овладение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей; 

2) Развитие готовности к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства саморазвития.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Conversion as a productive type of English word building. Лекция, визуальные 

средства 

2 Structural and semantic properties of the English affixes. Лекция, визуальные 

средства 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Конверсия (conversion) является одним из самых продуктивных и распространенных 

способов словообразования в современном английском языке. К ней относятся такие случаи, 

как work -  to work, love - to love, free - to free и  т.  п., и только относительно незначительное 

количество слов непростой структуры типа petition - to petition, document - to document, 

shortlist - to shortlist связано отношениями конверсии. 

Отечественные лингвисты относят конверсию к словообразованию. Этот сугубо 

английский способ словообразования известен также и под другими терминами, а именно: 

«безаффиксальное» или «корневое словообразование», но в лингвистической литературе 

закрепился в основном термин «конверсия», хотя в этом случае ничто ни во что не 

превращается, а создается новая лексическая единица — слово. 

Признавая конверсию способом словообразования, отечественные ученые расходятся в 

отношении того, что является словообразовательным средством при конверсии. Понимание 

сущности конверсии как чисто морфологического способа словообразования ограничивает ее 

изменяемыми частями речи и не учитывает словообразователь-ной роли сочетаемости. 

В примере So they up the prices a little. (Поэтому они немножко поднимают цены.) слово 

up является глаголом, образованным по конверсии от наречия. Но о том, что это глагол, 

свидетельствует не парадигма, так как слово неизменяемое и оно не получило здесь никаких 

словоизменительных морфем, характерных для глагола, а его синтаксическая функция в 

предложении. Кроме того, up имеет и семантические свойства глагола, так как называет 

действие и обнаруживает свойственные глаголу значения числа, вида, времени, наклонения и 

залога. В данном предложении up имеет сочетаемость глагола, выполняет все его 

синтаксические функции, т.  е. является простым сказуемым, имеет при себе дополнение и 

определяется наречием, называя действие. 
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Многие отечественные ученые полагают, что к  словообразовательным средствам при 

конверсии относится также функция слов определенных частей речи в предложении. В рамках 

такого подхода становится возможным рассматривать конверсию как морфолого-

синтаксический способ словообразования, расширить ее границы и включить в нее как 

изменяемые, так и неизменяемые части речи, а также словоформы, словосочетания и целые 

предложения, которые становятся полнозначными основами производных слов. Случаи 

образования конверсивов от различных исходных основ представляют собой очень яркое и 

выразительное явление языка. Например: This requires a clear line of sight to critical processes, 

and we list these “must haves” below. Здесь конвертированное существительное 

множественного числа must haves образовано от сочетания модального глагола и инфинитива. 

Еще один пример — глагол wow, образованный от междометия, которое выражает одобрение. 

В современном английском языке имя существительное может образовываться 

практически от любой исходной основы. 

Однако наиболее распространенным случаяем конверсии являются образование 

глаголов от существительных и прилагательных N - V и A - V,  а  также образование 

существительных от глаголов V - N, называемые собственно конверсией и подробно 

рассматриваемые в лексикологии современного английского языка. 

Между производным исходным словом в парах, образованных по конверсии, 

существуют определенные семантические отношения, определяющие тот круг возможных 

значений, которые может иметь производное слово. При этом есть значения более общего 

характера, встречающиеся не у одного или двух, а у целой группы производных, например, 

производных глаголов, образованных путем конверсии от соответствующих семантических 

групп существительных, и значения более частного характера, встречающиеся у немногих, как 

правило, единичных слов. Значения, характерные не для единичных слов, а для целых групп 

производных глаголов, можно считать типовыми значениями, а смысловые связи между 

производными и исходными словами — моделями конвертированных слов. 

 

Вопросы: 

1.Укажите принципиальное различие трактовок конверсии как функционального 

перехода частей речи и как способа словообразования. 

2. Укажите факторы, способствующие или препятствующие образованию слов по 

конверсии. 

3. Перечислите основные типы значений, выражаемых производными по конверсии 

существительными, глаголами и прилагательными. 

4. В чем проявляются особенности конверсии как безаффиксального способа 

словообразования? 

 

Лекция № 6 

 

1. Лексикология первого иностранного языка  

2. Тема 2.4. Composition. Shortening  

3. Цели занятия: 

1) Овладение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей; 

2) Развитие готовности к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства саморазвития.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ Содержание (кратко) Методы и средства 
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п/п обучения 
1 Composition as means of word building. Structural analysis of 

compounds. Criteria of compounds. Semantic properties of 

compounds. Compound derivatives. 

Лекция, визуальные 

средства 

2 Shortening. Semantic and stylistic correlation of shortened word 

and its prototype. Types of shortened words: clippings, blends, 

acronyms, abbreviations. 

Лекция, визуальные 

средства 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 

 

Словосложение является одним из наиболее продуктивных способов словообразования 

в современном английском языке. Более 30% всех новых слов создано словосложением. 

Под сложным словом (a compound word) понимают двух- (или трех-) компонентную 

структуру, формально и семантически зависящую от исходных основ и связанную с ними 

отношениями словообразовательной производности. 

Сложные слова делятся на собственно-сложные, образованные соединением двух 

основ: letterbox — почтовый ящик, wind-driven — гонимые ветром, day-time — дневное время, 

и сложнопроизводные, образованные соединением свободного словосочетания, 

преобразованного в производящую ос-нову, и аффикса: long-legged — длинноногий, blueeyed 

— голубоглазый. 

Сложные слова могут быть полностью мотивиро-ванными: ice-cold — ледяной, a 

pencil-case — пенал, a railroad — железная дорога; частично мотивированными: a flower bed — 

клумба, a castle-builder — мечтатель, a kitchen garden — сад и полностью немотивированными: 

eyewash — очковтирательство, anyhow — так или иначе. 

Основную часть системы словосложения составляют полностью мотивированные 

сложные слова, отвечающие отношениям словообразовательной производности, в основе 

которых лежат определенные структурные модели, каждая из которых представляет собой 

структурно-семантический аналог группы конкретных слов. Так, модель N+Nv-er имеет 

значение «деятель, совершающий действие, выраженное глагольной основой», а модуль N+Nv 

— значение результата действия. 

Графическое оформление сложных слов неодинаково, а именно: они могут писаться 

слитно, через дефис и раздельно. 

Слитно пишутся, например, следующие слова: railroad — железная дорога, schoolmaster 

— директор школы, airplane — самолет, warpath — тропа войны, housekeeping — 

домоводство, sunrise  — восход солнца, seasick — страдающий морской болезнью. 

Через дефис, как правило, пишутся определенные структурные типы слов, а именно: 

прилагательные, образованные основоположением, такие как pension-ripe — пенсионного 

возраста, oil-rich, world-famous, а также сложнопроизводные прилагательные: dark-haired — 

темноволосый, goosefleshed — с гусиной кожей, broad-minded — с широкими взглядами. 

Через дефис также пишутся некоторые имена существительные с суффиксом -er: evil-doer — 

злоумышленник, music-lover, film-goer, late-comer. 

Одновременно в написании отдельных слов наблюдаются колебания: carbon paper и 

carbon-paper, decision-making и decision making. 

Раздельно пишутся компоненты многих сложных слов: testing centre — центр 

тестирования, job ads — газетные объявления о работе, colоur photography — цветная 

фотография, telegraph office — телеграф, energy waste — потеря энергии.  

Раздельно пишутся и многие неологизмы и окказиональные слова: job sharing — 

практика, при которой одну должность занимают два человека, bag people (bag lady, bag 

person) — бездомные, child abuse — плохое обращение с детьми, a также last minuter, bomb 

thrower и др. Слова с такой графикой можно найти в текстах художественной литературы, 

газет и журналов, отображающих разные стороны общественно-политической жизни людей, 

достижения в техническом прогрессе, экологии, молодежной культуре, бизнесе и т. п.. 
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В современном английском языке второстепенные способы словообразования 

получили большое распространение. Этот факт многие ученые объясняют как причинами 

внешнего характера, а именно убыстряющимся темпом жизни, так и лингвистическими 

причинами. Сокращения рассматривают как способ ассимиляции заимствований, благодаря 

чему данные иностранные слова приближаются по своей звуковой форме к исконно 

английским с их характерной структурной простотой. 

Так, слово fan — болельщик, любитель возникло в результате сокращения лексической 

единицы с  более сложной морфологической структурой fanatic (от латинского fanaticus). Из 

латинского permanent в сочетании permanent wave появилось слово a perm — завивка, 

перманент. 

Сокращение (shortening of words, abbreviation) рассматривается как сложная система, 

структура которой отличается большой пестротой и много-образием типов слов. Различают 

сокращения лексические и грамматические. 

Лексические сокращения представляют собой такой способ словообразования, при 

котором некоторая часть звукового состава слова опускается. По формальному признаку они 

делятся на три группы: 

1.  Аферезис (apheresis |ǝ'fɪǝrɪsɪs|), или усечение начала слова: telephone - phone, Isabella 

- Bella. 

2.  Синкопа (syncope |'sɪnkǝpɪ|), или усечение середины слова: mathematics - maths, 

spectacles - specs, madam - ma'am. 

3.  Апокопа (apocope |ǝ'pɔkǝpɪ|), т.  е. опущение конца слова: sister - sis, doctor - doc, 

moving picture - movie, veteran - vet, advertisement - ad.  

Среди этих сокращений есть и неологизмы: neocon от neo-conservative — консерватор 

нового типа, сторонник активных действий; rad (young people's slang) от radical — отличный. 

Лексические аббревиатуры существуют в языке наряду с полной формой. Они 

являются стилистически окрашенными словами и носят фамильярно-разговорный характер. 

Значительная часть лексических сокращений составлена из инициальных букв. Такие 

сокращения чаще всего представляют собой названия правительственных учреждений и 

должностей, информационных агентств и радиовещательных компаний, военных блоков и 

других организаций. Они распадаются на два типа инициальных сокращений.  

1. Сокращения первого типа произносятся как сочетание алфавитных названий 

входящих в них букв. Например: the BBC |ˈbɪ: ˈbɪ: ˈsɪ:| — The British Broadcasting Corporation 

(Британская радиовещательная компания); TV |ˈtɪ: ˈvɪ:| — television; M. S. P. |ˈem ˈes ˈpɪ:| — 

member of the Scottish Parliament (член шотландского парламента). 

2. Сокращения второго типа произносятся так, как если бы это были обычные слова, 

написанные теми же буквами. Например: TOEFL |ˈtɔɪfl| — Test of English as a Foreign Language 

(тест на знание английского языка как иностранного); UNO|ˈju:nəʊ| — United Nations 

Organization (Организация Объединенных Наций); NATO |ˈneɪtəʊ|  — North Atlantic Treaty 

Organization (НАТО, североатлантический пакт); radar |ˈreɪdǝ| — radio detecting and ranging 

(радиолокационная уста-новка, радар). 

Могут быть полностью отсутствующие в русском языке случаи инициальных 

аббревиатур, образованных сочетаниемй начальной буквы и целой основы: H-bag — дамская 

сумочка, V-day — день победы, A-bomb — атомная бомба, e-mail — электронная почта. Буква 

U в некоторых сокращениях обозначает принадлежность к высшему сословию, классу: U-

language, U-pronunciation. 

Графические сокращения (или символы) встречаются не в обычном общении, а только 

на письме: Dr — doctor, Mr — mister, Mrs |ˈmɪsɪs|, Oct. — October, RD — road, St — street.. 

 

Вопросы: 

1. Приведите примеры собственно-сложных и сложнопроизводных слов. 

2. Перечислите наиболее продуктивные и активные в современном английском языке  

модели сложных слов. 
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3. Найдите в современном английском языке примеры сокращений и различных типов 

аббревиатур. 

Лекция № 7 

 

1. Практикум по лексикологии первого иностранного языка 

2. Тема 3.1 Semantic change  

3. Цели занятия: 

1) Овладение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей; 

2) Развитие готовности к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства саморазвития.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Semasiology and semantics. The historical surveys of the 

study of meaning. Polysemy. Types of elements of the semantic 

structure. 

Лекция, визуальные 

средства 

2 Patterns of the semantic structure. Semantic changes. 

Nature and results of semantic changes. Classification schemes 

for semantic changes. 

Лекция, визуальные 

средства 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Отличие слова от набора звуков состоит в том, что оно имеет значение. В значении 

слова отражается объективно существующая действительность. Кроме того, значение также 

определяется и местом слова в системе языка. 

Значение слова можно определить как «закрепленное за данной звуковой формой, 

обусловленное системой данного языка мыслительное содержание, общее для данного 

языкового коллектива». Слова не только называют предметы, но также фиксируют в своем 

значении их существенные признаки, выражают общественно осознанное эмоциональное 

отношение к называемым предметам и содержат закрепленное в языке указание на связь 

данного класса денотатов (объединенных общностью существенных признаков) с денотатами 

другого класса (ассоциации). 

В значении слова можно выделить объем и содержание (Т.И. Арбекова). 

Объем значения – это совокупность денотатов (предметов) одного и того же класса, к 

которым данное слово применимо в качестве названия. 

Содержание значения – это знание о данном предмете и его характеристика 

(совокупность существенных признаков, эмоционально-оценочное отношение, указание на 

связь с предметами другого класса (ассоциации). Основу содержания значения составляют 

существенные признаки. Предметы (денотаты), к которым применимо значение слова, могут 

различаться второстепенными свойствами при тождестве главных. Например, pin в 

dressmaker’s pin – булавка для шитья, safety pin – английская булавка, и hat pin – шляпная 

булавка, и drawing pin – кнопка, hair pin – шпилька и piston pin – поршневой палец имеют 

общий признак в значении – игла с головкой на тупом конце, служащая для прикалывания или 

скрепления. 

Так как объем значения слова составляет не один предмет, а целый класс однородных 

предметов (исключение имена собственные), а в содержании значения фиксируются признаки 
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целого класса предметов, то слово может быть использовано как название и для всего класса, 

и для любого входящего в этот класс предмета. 

Значение слова представляет собой единство объема и содержания. 

Следует дифференцировать слово как единицу словаря, т.е. слово вне контекста 

(речевого употребления) и реализованное слово. Вне контекста слово обладает лишь 

потенциальной функцией номинации (обозначает предметы, явления, действия, свойства и 

пр.). Реализованное слово актуализируется, т.е. приобретает реальную способность выделять 

из всего объема отдельный предмет или предметы. Например: Paint the car. Слово 

актуализируется благодаря лексико-грамматическому контексту (словесному окружению), 

интонационному оформлению и речевой ситуации. 

Значение слова в словаре и значение реализованного слова также различаются по 

содержанию. Например, прилагательное deep в deep ocean и deep pool обозначает разную 

глубину. Глагол to retire означает разное действие в The colonel retired – ушел в отставку, The 

sportsman retired – бросил спорт. 

Наиболее общее значение, присущее слову во всех случаях его реализации при 

наименовании предметов одного и того же класса, называется словарным значением. Частные 

случаи реализации слова в одинаковом значении называются контекстовыми вариантами 

слова, а значения реализованного слова – контекстовыми значениями. Словарное значение и 

его контекстовые варианты относятся друг к другу как общее и отдельное.  

При реализации одного и того же словарного значения слово имеет однотипную 

комбинаторность. 

Количество контекстов употребления многозначного слова может меняться в 

зависимости от содержания и объема словарного значения. Различают слова с высоким и 

низким показателем комбинаторности. Слова с узким объемом значения, имеющие низкий 

показатель комбинаторности, реализуются в ограниченном количестве однотипных 

контекстов (иногда только в одном). Например, перочинный нож, карие глаза; aнгл.: to clench 

(one’s teeth, fists), auburn (hair). 

Не только разные слова, но и разные значения слова могут иметь различное количество 

комбинаторных вариантов: многозначное прилагательное blank имеет только один контекст 

для значения «сплошной, не имеющий окон и дверей» – blank wall, но несколько контекстов 

для каждого из прочих значений: 1) чистый, неисписанный – (blank sheet of paper, blank page, 

blank form и др.); 2) лишенный содержания (blank look, blank stair и др.); 3) полный, 

абсолютный (blank silence, blank despair). 

Контекстовое значение может быть узуальным и окказиональным. Окказиональное 

значение слова реализуется в нетипичных контекстах. Создание непривычного контекста 

является стилистическим приемом, придающим речи образность, индивидуальность. 

Например: англ. I peppered him with red hot jokes. (M. Twain). The tyres ate up the miles; рус. 

безнравственная погода. 

Значение слова в общении представляет собой единое и неделимое целое, однако 

можно искусственно расчленить его на составные элементы. Прежде всего, различают 

значение лексическое и грамматическое. 

Грамматическое значение в слове определяется как общий компонент значения, 

повторяющийся в одинаковых наборах словоформ различных слов, или парадигматическое 

значение. Сюда относятся значения части речи, видовременных форм глагола, лица, числа, 

падежа существительного, степени сравнения прилагательного и наречия и пр. Мы 

определяли лексическое значение как общее, предметное значение, которое слово сохраняет в 

пределах своей парадигмы. 

Уже отмечалось, что слово не только называет предметы и фиксирует в своем значении 

их существенные признаки, оно также выражает эмоционально-оценочное отношение к 

называемым предметам и явлениям и содержит указание на их связь с другими предметами и 

явлениями (денотатами). Поэтому в значении слова можно выделить несколько компонентов: 

1) предметное (номинативное) значение; 
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2) дефинирующее (концептуальное) значение; 

3) эмоционально-оценочное значение; 

4) ассоциативное значение (системно обусловленное). 

Многозначность слова (полисемия) – это способность слова служить средством 

наименования денотатов разных классов. Формальным показателем многозначности слова 

является его сочетаемость со словами, принадлежащими к разным семантическим классам 

(адекватность и противопоставленность по значению разным лексическим единицам), а также 

различная грамматическая характеристика слова. Например: to break в значении 

«нарушать целостность чего-л. ударом» сочетается с существительными, обозначающими 

хрупкие предметы: break a vase, a cup, a glass, a window и т.д. В приведенных контекстах этот 

глагол входит в один синонимический ряд с глаголами to smash, to crush, to crack и 

противопоставлен по значению глаголам to fix, to mend, to repair, to put together. 

В другом словарном значении «нарушать, не соблюдать, не выполнять» to break 

синонимичен глаголу to violate и антонимичен глаголам to observe, to keep, to fulfill, to stick to 

smth. В этом значении он сочетается со словами, обозначающими результат умственной 

деятельности: a promise, a vow, an oath, a treaty, a law, a resolution, regulations и проч. 

Показателем многозначности слова может служить его различное грамматическое 

употребление. Например, способность одного и того же глагола выступать в качестве 

переходного и непереходного: I walked to the car. I walked him to the car; иметь разные формы 

прошедшего времени: The traitor was hanged. The picture was hung in the living room. 

Многозначность присуща слову вне предложения. Реализованное слово, как правило, 

однозначно. Для конкретизации значения слова часто бывает достаточно узкого контекста в 

пределах одного предложения. Например: We decorated the X-tree. He was decorated with a 

medal. В других случаях необходимо знание более широкого контекста (например, в пределах 

абзаца, страницы или главы книги) или контекста ситуации общения. Например, We are going 

down может означать у летчика: Мы идем на посадку. Мы падаем; у моряка: Мы тонем; в 

другой ситуации: Наше положение ухудшается. 

Значения многозначного слова не равноправны. Их можно классифицировать: 1) по 

способу наименования предметов объективной действительности; 2) по сравнительной 

коммуникативной ценности; 3) по относительной частоте реализации. 

По способу наименования денотатов выделяют значения прямые и переносные. Слова в 

прямом значении семантически непроизводны. Слова в переносных значениях семантически 

производны: они не только называют денотат, но также содержат в своем значении указание 

на связь называемых ими предметов с предметами другого класса, т.е. метафорически-

переносные значения указывают на сходство признаков предметов, метонимически-

переносные значения – на пространственную, временную и причинно-следственную связь 

между ними. В состав переносных значений обязательно входит ассоциативный компонент. 

Многие слова в переносных значениях эмоционально окрашены, передают иронию, насмешку, 

пренебрежение, неодобрение и т.п.: lamb – агнец, простак (презрительно о человеке, не 

умеющем постоять за себя); leech – пиявка, кровопийца, вымогатель (о жадном, беспощадном 

человеке). 

По коммуникативной ценности и частоте реализации у многозначного слова выделяют 

главное и подчиненное значения. Главное значение слова – это, как правило, прямое 

номинативно активное непроизводное значение, являющееся исходным для остальных. В 

словарях главное значение приводится первым. Это опора для понимания остальных, 

подчиненных значений слова, поэтому их нужно заучивать прежде всего. Например, главное 

значение глагола crash – падать, ударяться о что-либо; с грохотом, треском рушиться: The 

house was on fire, the roof crashed through. The car crashed into the wall. Одним из подчиненных 

значений является «потерпеть аварию»: The plane crashed on landing. 

 Омонимия – это совпадение формы при нетождественности содержания. 

Омонимичными могут быть разнородные по структуре элементы языка. Различают омонимы-

слова, омонимы-формы (омоформы), омонимичные аффиксы и др. 
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Омонимы-слова (словарные омонимы) – это слова, совпадающие в форме, 

представленной в словаре. Словарные омонимы могут принадлежать к одной и той же части 

речи, но дифференцироваться по лексическому значению (грамматически тождественные 

омонимы) и могут быть категориально различными – принадлежать к разным частям речи 

(грамматически нетождественные омонимы). Примерами первой разновидности являются 

омонимы a tank unit и a petrol tank, strike smb. with a club и a yacht club; to die a natural death и to 

dye one's hair. Примерами второй разновидности могут служить омонимы to meet a person и 

tough meat, a hoarse voice и a dark horse; smb.'s photograph и to photograph smb.  

 

Вопросы: 

1. Что способствовало развитию многозначности слов в английском языке? Приведите 

примеры многозначных слов. 

2. Назовите типы лексических значений слова и дайте языковые примеры. 

3. Дайте определение понятия центрального смысла и укажите на его роль в 

установлении значений многозначного слова. 

4. Назовите главное отличие омонимии от полисемии. 

5. Каково определение значения слова? 

6. Что такое объем и содержание значения? 

7. В какой степени словарное значение слова зависит от контекста? Что такое 

комбинаторность многозначного слова? 

8. Что такое узуальное и окказиональное значение слова в контексте? 

9. Дайте определение грамматического и лексического значения слова. 

10. Что такое компонентный состав лексического значения слова? 

 

Лекция № 8 

 

1. Практикум по лексикологии первого иностранного языка  

2. Тема 3.2. Different types of semantic change 

3. Цели занятия: 

1) Овладение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей; 

2) Развитие готовности к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства саморазвития.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Gradual semantic changes (specialization, generalization). 

Momentary semantic changes (metaphor, metonymy). 

Лекция, визуальные 

средства 

2 Secondary semantic changes (degradation of meaning, elevation of 

meaning, hyperbole). Semantic extension. 

Лекция, визуальные 

средства 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Семантические изменения представляют собой изменения на лексическом уровне, 

которые происходят за счет модификации семантики уже существующих слов. 

Значение слова не является чем-то неизменным. Например, слово left когда-то означало 

слабый. Существительное hospital служило для обозначения места, где принимали приезжих 
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гостей. Предложение I missed the train. было бы лишено всякого смысла, так как слово train 

означало шлейф, вереница. 

Рассматривая основные пути изменения значения, принято говорить о: 1) расширении 

значения; 2) сужении значения; 3) переносе значения по сходству (метафора); 4) переносе 

значения по смежности (метонимия). Кроме того, у ряда авторов говорится об улучшении 

значения (elevation of meaning), об ухудшении значения (degradation of meaning). 

Расширение значения, или расширение объема передаваемых словом номинативных 

значений  — это семантический процесс, связанный с увеличением количества выражаемых 

словом понятий. В результате расширения значения одно и то же слово может стать 

обозначением множества предметов или явлений действительности и становится 

многозначным (полисемантичным). Так, например, слово board означает: доска, стол, питание, 

полка, крышка переплета, борт (судна, самолета и т. п.) а также имеет ряд терминологических 

значений. Слово power в современном английском языке означает способность, возможность; 

могущество, власть (тж. государственная); полномочие; держава; энергия, мощность; мат. 

степень. Слово head тоже многозначно, оно означает голова; ум, способности; глава, 

руководитель; крона (дерева); головка (булавки); изголовье постели; нос (судна).  

В противоположность расширению, сужение значения, или сужение объема 

передаваемых словом значений, — это семантический процесс, в результате которого 

количество выражаемых словом понятий уменьшается. В большинстве случаев причиной 

сужения значения слова является вытеснение его из широкой сферы употребления в более 

узкую, специальную сферу человеческого общения в связи с появлением другого слова, 

занимающего его место. Известно, например, что слово meat в ранний период развития языка 

означало пища, еда и лишь в более поздний период стало обозначать не всякую пищу, а лишь 

мясную; значение пищи вообще передает слово food. 

В слове происходит сужение значения (или его уточнение) при переходе слова из более 

широкой сферы общения в более узкую. Например, слово rail означало полоса железа как 

металла вообще, а затем, при переходе в железнодорожную терминологию, стало означать 

рельс, т. е. полоса железа специальной формы, по которой движутся колеса. 

Сужение объема значения — это менее распространенное явление, чем его 

расширение. Примерами слов, значения которых развились путем сужения, могут служить 

следующие: 

• a producer: предприниматель - продюсер (человек, выпускающий и финансирующий 

фильм) 

• a champion: участник соревнования - чемпион 

• fiction: выдумка, вымысел - художественная 

литература 

• to follow smb.: следовать за кем-то - шпионить 

Третий и четвертый тип изменения значения связан с переносом значения в результате 

ассоциации а) по сходству (метафора) и б) по смежности (метонимия). В первых двух типах 

(расширение и сужение объема значения) изменение значения происходит постепенно, два 

других способа представляют собой быстрый процесс. 

Метафорический перенос основан на сходстве между двумя предметами или 

явлениями. Особенно богатый материал для метафорического переноса дают названия 

животных: 

• a fox — лиса и хитрый человек 

• a snail — улитка и медлительный человек 

• an ass — осел и невежда 

• a cow — корова и глупый / неуклюжий человек 

Физические свойства предмета переносятся на наименования характера человека: 

• warm — теплый, сердечный 

• dry — сухой, сдержанный 

• soft — мягкий, отзывчивый 
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 С помощью метафорического переноса образуются названия формы предмета и его 

частей: 

• the leg of a table — ножка стола 

• the arm of a chair — подлокотник 

• the foot of a mountain — подножье горы 

• the tongue of a bell — язык колокола 

• a pencil — the Pencil — памятник Дж. Вашингтону в городе Вашингтон, по форме 

напоминающий карандаш. 

Важную роль в развитии значения в современном английском языке играет перенос 

значения по смежности понятий — метонимический перенос, отражающий постоянные связи 

между предметами и явлениями действительности. Эти связи могут быть пространственными, 

временными, причинными и другими. Пространственная связь, т. е. связь названия места и 

людей или предметов, в нем находящихся, наблюдается в таких случаях, как: Downing Street 

«английское правительство», по названию улицы в Лондоне, на которой находится 

резиденция премьер-министра и Министерства иностранных дел (Within an hour, Downing 

— население города (Most of the town was involved 

— население деревни (The whole village attended the 

mee

сосредоточены редакции газет, и хотя многие из них переехали в другие места, слово Fleet 

Street иногда продолжает употребляться для названия газетной индустрии. 

Улучшение значения (elevation of meaning) также является примером семантических 

изменений в слове. Так, слово angel |'eɪnʤǝl|, которое когда-то означало золотая монета и было 

нейтральным, в  ходе исторического развития приобрело значение положительной оценки, т. 

е. улучшило свое значение и теперь означает ангел. 

Слово cowboy является примером ухудшения значения. В американском варианте 

английского языка оно означает «водитель, нарушающий правила дорожного движения». 

Такие слова, как villain; cunning; vulgar, также являются примером развития значения 

отрицательной оценки. Сейчас слово villain означает негодяй (The world's famous villains now 

have an access to chemical weapons.), но когда-то это слово означало крестьянин, деревенский 

житель. Слово cunning в современном английском языке означает «лукавый, коварный, 

хитрый», но в древнеанглийском языке оно имело значение знающий. Во времена Шекспира 

слово vulgar означало народный, а сейчас — вульгарный. 

Причиной изменения значения может стать семантическая аналогия. В 

синонимическом ряду to get, to grasp, to catch — приобретать последнее слово развило 

значение понимать, и все остальные слова этого ряда приобрели то же значение: I can't get you 

— Я вас не понимаю. 

Таким образом, многозначное слово представляет собой сложное многоступенчатое 

разветвленное образование. Как результат опосредованной связи, некоторые значения в 

семантической структуре слова значительно отстоят друг от друга. Более того, связь между 

значениями в ходе исторического развития может быть полностью утрачена, что приводит к 

распаду полисемии и возникновению омонимии. 

 

Вопросы: 

1. Назовите основные причины изменения значений слов. 

2. Приведите примеры: 

• расширения и сужения значения слова; 

• метафорического переноса значения; 

• метонимического переноса значения; 

• улучшения и ухудшения значения слов. 

3. Дайте пример(ы) изменения значения слов в новейшее время. 

 

Лекция № 9 
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1. Практикум по лексикологии первого иностранного языка 

2. Тема 4.1. Phraseological units 

3. Цели занятия: 

1) Овладение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей; 

2) Развитие готовности к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства саморазвития.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Phraseology as a branch of Linguistics. The definition &amp; the term. 

Sources of phraseological units. 

Лекция, визуальные 

средства 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Промежуточной единицей между словом и предложением является словосочетание. 

Напомним, что по определению отличие слова от словосочетания состоит в том, что 

последнее является полиноминантом и представляет действительность расчлененно, как 

предмет и признак (green grass – «зеленая трава»), действие и обстоятельство (to speak loudly –

«говорить громко»), действие и объект, на который оно направлено (to smoke a pipe – «курить 

трубку») и т.д. По степени устойчивости компонентного состава все словосочетания можно 

разделить на свободные (переменные) и устойчивые (постоянные), называемые также 

фразеологическими или идиоматическими словосочетаниями (а также фразеологизмами или 

идиомами). 

Компоненты свободных (переменных) словосочетаний имеют высокий показатель 

комбинаторности. Например, to walk («идти») forward, back, slowly, fast, etc. («вперед, назад, 

медленно, быстро» и проч.); a tall («высокий») man, woman, tower, building, etc. («мужчина, 

женщина, башня, здание» и проч.). 

Степень устойчивости компонентного состава словосочетаний может быть различной в 

зависимости от показателя комбинаторности этих компонентов. Комбинаторность устойчивых 

(постоянных) словосочетаний крайне ограничена. Есть такие словосочетания, которые 

обладают абсолютной семантической цельностью и включаются в речь как одна единица. 

Например, ничтоже сумняшеся, tit for tat («месть, зуб за зуб»). При этом важно подчеркнуть, 

что части такой фразеологической единицы в основном относятся друг к другу как 

компоненты сложного слова и функционируют в языке как единое слово. Однако до такой 

степени устойчивых словосочетаний не так уж много. Чаще встречаются словосочетания, 

занимающие промежуточное положение, у которых либо только один из компонентов имеет 

низкую комбинаторность, либо оба компонента обладают низкой комбинаторностью. 

Например, насупить брови, грецкий орех, bosom friend, piebald horse, moot point, leave smb. in 

the lurch и др. Интересно, что такая фразеологическая единица, включаясь в речь, 

грамматически изменяется лишь в одном своем компоненте (сравните: take care, takes care, 

took care, taking care и др.). Узкоспециальное значение, с которым слово выступает как 

компонент устойчивого сочетания, может быть его единственным значением (перочинный 

нож, утлый челн, unkempt hair, prodigal son), а может быть одним из многих производных 

значений (мертвая петля, бросить взгляд, throw a look, mute letter, hard currency и др.). 

Устойчивые словосочетания или фразеологизмы монономинантны. Их компоненты 

соотносятся в сознании человека с одним нерасчлененным фрагментом объективной 
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действительности (предметом, признаком, действием, типичной ситуацией). Свободные же 

словосочетания представляют действительность расчленено (полиноминантны). 

Фразеологизмам присущи следующие характерные особенности: 

1. Номинативная неактивность компонентов – слов с узкоспециальным значением и 

семантически опустошенных, т.е. десемантизированных слов. Примером первых могут 

служить слова, to shrug one's shoulders, hazel eyes и проч. Второй случай относится к 

десеманизированным компонентам словосочетаний, которые вне данного контекста вообще не 

употребляются и значение которых не мотивировано и затушевано из-за того, что они вышли 

из употребления: русск. прописать ижицу, бразды правления, англ. in widow's weeds (в 

трауре), chill blain (обмороженное место, волдырь), next of kin (ближайший родственник). В 

указанных сочетаниях выделенные слова (бразды – вожжи, удила, ижица – буква старого 

алфавита, weeds – одеяние, blain – опухоль, нарыв, kin – род) являются устаревшими. 

Архаизмы очень часто входят в состав фразеологических сочетаний: to give smb. a short shrift – 

«быстро расправиться с кем-то» (устаревшее слово shrift означало срок между приговором и 

казнью). 

2. Семантическая смещенность значения – вторая особенность фразеологизмов, которая 

выражается в том, что предметное значение всего словосочетания не соотносимо с 

предметным значением его ведущего компонента. (Опорой номинативного значения 

словосочетания всегда является значение ведущего компонента). Значение фразеологизма 

может быть производным по отношению к его исходному словосочетанию или может быть 

вообще не связано ни со значением ведущего компонента, ни со значением всего сочетания.  

Таким образом, фразеологическое словосочетание (фразеологизм, идиома, постоянное 

или устойчивое словосочетание) можно определить как сочетание слов с низким показателем 

комбинаторности, что обусловлено структурно-системными особенностями его компонентов 

или особенностью отношения этого сочетания к действительности. 

Фразеологизмы могут быть узуальными и окказиональными. (Чем дальше в лес, тем 

больше дров. Сравните: Чем дальше в лес, тем дело мастера боится. На вкус и цвет товарищей 

нет. Сравните: На вкус и цвет не вырубишь топором.) Узуальные фразеологизмы являются 

единицами языка и входят в его словарный фонд. 

Вопросы: 

1. На какие основные группы можно разбить словосочетания по степени их 

устойчивости? 

2. Каковы основные различия в комбинаторности между свободными и устойчивыми 

словосочетаниями? 

3. Чем отличаются свободные словосочетания от устойчивых с точки зрения значения 

их компонентов? 

4. Каковы характерные особенности фразеологических словосочетаний? 

5. Как классифицируются фразеологические словосочетания по характеру отношения к 

объективной действительности? 

6. На какие группы можно разделить фразеологические словосочетания по наличию в 

их значении ассоциативного компонента? 

7. Какие фразеологизмы называются семантически производными, а какие 

семантически смещенными? 

8. Как классифицируются фразеологические словосочетания по степени устойчивости 

их компонентного состава? 

 

Лекция № 10 

 

1. Практикум по лексикологии первого иностранного языка  

2. Тема 4.2. Phraseological classifications 

3. Цели занятия: 
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1) Овладение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей; 

2) Развитие готовности к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства саморазвития.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 The criteria for distinguishing set expressions from free word- 

groups. The problem of classification. 

Лекция, визуальные 

средства 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Классификация фразеологических словосочетаний 

1. По характеру отношения к объективной действительности фразеологические 

единицы можно разделить на монономинанты и полиноминанты. Под монономинантностью 

будем понимать способность сочетания соотноситься по значению (вступать в 

синонимические отношения) с одним словом. Например, одержать победу, щитовидная 

железа, to carry into effect (= to fulfill), to bring one’s pigs to the wrong market (= to miscalculate), 

a broken line («пунктир»), mason iron («картон») и проч. 

Фразеологизмы-полиноминанты представляют небольшую группу. Например, русск. 

закадычный друг, заклятый враг, англ. auburn hair («золотисто-каштановые, рыжеватые 

волосы»), blank wall и т.д. 

2. По наличию в значении фразеологизма ассоциативного компонента, т.е. 

семантической связи между словами фразеологизма и исходного сочетания, разделяют 

фразеологизмы мотивированные и немотивированные. Мотивированными называются 

фразеологизмы, значения которых понятны на фоне современной семантической системы 

языка, т.е. компоненты употреблены в значениях, присущих словам вне данного сочетания 

или в производных от них значениях. Например: to look a gift horse in the mouth, a pill to cure an 

earthquake, between two fires, wet to the skin, to build castles in the air, etc. Немотивированными 

называются фразеологизмы, значения которых не являются производными ни по отношению к 

значению ведущего компонента, ни по отношению к значению исходного сочетания. 

Например, to get the wind up (испугаться), knock smb. down with a feather (сильно поразить 

кого-л.), to have a bee in one’s bonnet (иметь навязчивую идею). Фразеологизм является 

немотивированным, если непонятен характер связи между значением исходного и 

фразеологического сочетания, например: a fly on the wheel (букв.: муха на колесе) – человек, 

сильно преувеличивающий свою роль в чем-л.; pull smb.’s leg (букв.: тянуть кого-либо за ногу) 

– дурачить кого-л., paint the town red (букв.: выкрасить город в красный цвет) – устроить 

шумную попойку. 

3. По характеру преобразования значения по отношению к исходному сочетанию 

выделяют фразеологизмы: а) семантически производные; б) семантически смещенные. 

Значение фразеологизмов, семантически производных от ведущего компонента, может быть 

переносным или модифицирующим (чаще уточняющим).  

Семантически смещенные фразеологизмы – это словосочетания, не соотносимые по 

значению со значением ведущего компонента. Такие фразеологизмы могут быть: а) 

мотивированными, иметь ассоциативное значение и быть производными по отношению ко 

всему словосочетанию в целом; и б) немотивированными, деэтимологизированными и не 

соотноситься ни со значением ведущего компонента, ни со значением всего сочетания в 

целом. Примеры мотивированных семантически смещенных фразеологизмов: a bolt from the 

blue, a house of cards, to read between the lines, to sit on thorns, etc. Примеры немотивированных 
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семантически смещенных фразеологизмов: play gooseberry – отвлекать внимание от кого-л.; 

make no bones of smth. – не стесняться, не церемониться; play ducks and drakes with one’s 

money – сорить деньгами и проч. 

4. Самая распространенная классификация ФС основана на степени устойчивости их 

компонентного состава (идеоматичности) и мотивированности. Выделяют три группы 

фразеологизмов. 

1) Фразеологические сращения – абсолютно немотивированные словосочетания, такие 

как to get the wind up, to knock smb. down with a feather, to paint the town red, heavy father (a 

serious or solemn part of a theatrical play), a mare’s nest. Значение компонентов здесь не имеет 

никакого отношения (по крайней мере, на синхронном уровне) к значению всей этой группы 

слов. Идеоматичность обычно сочетается с полной стабильностью лексического состава и 

грамматической структурой сращений. 

2) Фразеологические единства – частично немотивированные словосочетания, так как 

их значение воспринимается как метафорически или метонимически переносное по 

отношению к значению исходного словосочетания: to show one's teeth (take a threatening tone); 

to wash one's dirty linen in public (to discuss or make public one's quarrels). Метафорическое 

значение этих единиц легко выводимо из значения ФЕ. Фразеологические единства тоже 

отмечены высокой степенью устойчивости лексических компонентов. 

3) Фразеологические словосочетания – мотивированные, но составленные из слов, 

имеющих специфическую узкую комбинаторность (сочетаемость), предопределяющую 

высокую степень устойчивости таких словосочетаний. В ФС число взаимозаменяемых 

компонентов строго ограничено: to bear a grudge может быть заменено на malice (но не fancy 

or liking); take a liking (fancy) но не hatred, disgust. Эти сочетания образуют своеобразные 

клише, где значение компонентов подчинено значению всей группы слов. ФС обладают 

определенной степенью семантической неразделимости.  

Необходимо отметить, что данная классификация позволяет разграничить ФС лишь с 

определенной степенью точности, так как анализ всегда основан на лингвистической 

интуиции исследователя. 

Вопросы: 

1. Как классифицируются фразеологические словосочетания по характеру отношения к 

объективной действительности? 

2. На какие группы можно разделить фразеологические словосочетания по наличию в 

их значении ассоциативного компонента? 

3. Какие фразеологизмы называются семантически производными, а какие 

семантически смещенными? 

4. Как классифицируются фразеологические словосочетания по степени устойчивости 

их компонентного состава? 
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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. Практикум по лексикологии первого иностранного языка   

2. Тема 1.1.  The object of lexicology. The word as the basic vocabulary unit .  

3. Цели занятия: 

1) Овладение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей; 

2) Развитие готовности к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства саморазвития.  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 The object of lexicology. Definitions of the basic terms: vocabulary, 

lexicon, word, wordgroup, external structure of the word, internal 

structure of the word, external and semantic unity of the word. 

Дискуссия, 

упражнения, 

визуальные средства 

2 Analysis of the word on the syntagmatic and paradigmatic levels. Дискуссия, 

упражнения, 

визуальные средства 

 

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

 

Topics for discussion. 

1. Lexicology as the branch of linguistics. 

2. Semasiology as the branch of linguistics. Referential and functional approaches to 

meaning. Definition of meaning. 

3. Etimology and world-building. 

 

 

Задание 1. Составьте парадигму для следующих слов: 

boy, big, to carry, driver, to ask, clean, to please, car, nice. 

 

Задание 2. Переведите следующие словосочетания, исходя из значения их 

компонентов: 

skeleton map, palm grease, frogman, river-horse, to bite more than one can chew, to have a 

bee in one’s bonnet, birds of feather, to swear black is white. 

Практическое занятие № 2 
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1.  Практикум по лексикологии первого иностранного языка  

2. Тема 1.2. General characteristics of English vocabulary  

3. Цели занятия: 

1) Овладение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей; 

2) Развитие готовности к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства саморазвития.  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Referential approach to the understanding of meaning. The basic 

triangle (sound-from, referent, concept). Functional or contextual 

definition of meaning. The term ‘context’. Operational or 

Information-oriented definitions of meaning. The direct 

information and the information added in the meaning. Types of 

meaning. 

Дискуссия, 

упражнения, 

визуальные средства 

2 Lexical, grammatical, part-of-speech meaning of 

words. Aspects of meaning. Denotational, connotational, 

pragmatic aspects of meaning. Aspects of connotation: emotive 

charge, evaluation, intensity, imagery. Pragmatic aspects: 

information on the “time and space” relationships of the 

participants, information on the participants and the given 

language community, information on the tenor of the discourse. 

Information on the register of communication. 

Дискуссия, 

упражнения, 

визуальные средства 

 

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

 

Topics for discussion. 

1. Types of linguistic units. 

2. Morpheme 

3. Word 

4. Collocation 

 

Задание 1. Разделите слова на морфемы: 
undivided, undernurishment, shorten, worker, power, foretell, forget, marriage, remove, 

repeat, visible, unforgettable. 

 

Задание 2. Скажите, в каком случае в результате добавления аффикса образуется: 

а) новое слово, б) грамматическая форма того же слова: 

candidate – candidates; to study – studies; help – helpful; name – nameless; care – cares, care 

– cared; teach – teacher; god – goddess; neat – neatly; friend – friendly; easy – easier; quick – 

quickly; different – indifferent; bird – birds; to take – taking. 

 

Задание 3. Analyse the following words morphologically and classify them according to 

what part of speech they belong to: 

Post-election, appoint, historic, mainland, classical, letterbox, outcome, displease, step, 

incapable, supersubtle, illegible, incurable, adjustment, ladyhood, elastic, perceptible, inaccessible, 

partial, ownership, idealist, hero, long-term, corporate.  
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Практическое занятие № 3 

 

1. Практикум по лексикологии первого иностранного языка  

2. Тема 2.1. Word-formation and word-creation   

3. Цели занятия: 

1) Овладение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей; 

2) Развитие готовности к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства саморазвития.  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Types of word-formation and word-creation. Дискуссия, 

упражнения, 

визуальные средства 

 

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

 

Topics for discussion: 
1. Productivity. Productive and non-productive ways of word-formation. 

2. Affixation. General characteristics of suffixes and prefixes. Classification of prefixes 

according to: a) their correlation with independent words; b) meaning; c) origin. Classification of 

suffixes according to: a) the part of speech formed; b) the criterion of sense; c) stylistic reference; d) 

origin. 

3. Productive and non-productive affixes, dead and living affixes. 

4. Word-composition. Classification of compound words: a)from the functional point of view; 

b)from the point of view of the way the components of the compound are linked together; c)from the 

point of view of different ways of composition.  

 

 

Задание 1. Переведите словосочетания, исходя из значения корня и суффикса -

proof. 

A shockproof watch (shock – удар); a crushproof box (crush – смять, раздавить); a 

leakproof battery (leak – течь); bulletproof glass (bullet – пуля); a burglarproof safe (burglar – 

взломщик); rustproof instruments (rust – ржавчина). 

Задание 2. Переведите предложения, пользуясь словарем. Укажите, к каким 

частям речи относятся выделенные слова. 

1. Choice cuts cost dear. 2. Ink stains come out. 3. Apply brakes parking on steep incline. 4. 

Anger breeds false courage. 5. Damp napkins keep sandwiches moist. 6. Can meat and fruit. 7. The 

book features animals. 

Задание 3. Переведите предложения. Прокомментируйте значение префиксов. 
1. Self-praise is no recommendation (praise – похвала). 2. Some people suggest that cats 

should be declawed to prevent them from scratching the furniture (claws – когти). 3. Don't prejudge 

things (judge smth. – судить). 4. Forewarned is forearmed (warn – предостерегать). 5. He was 

misquoted (to quote – цитировать). 6. I've overwound my watch (to wind a watch – заводить часы). 

7. She outdazzled everybody (to dazzle – cверкать, сиять). 8. Everybody believes that he is 

overworked and underpayed. 
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Задание 4. Переведите словосочетания: 

неисчерпаемый запас, исчерпывающий ответ (to exhaust), исторический роман, 

почетный член, почетная должность (honorary, honorable), экономическая реформа, 

культурные связи, квалифицированные рабочие (to qualify), презрительная улыбка (contempt), 

общительный человек (to соmmunicate), трогательная история (to touch), благоприятная погода 

(to favour). 

Практическое занятие № 4 

 

1. Практикум по лексикологии первого иностранного языка 

2. Тема 2.2. Affixation  

3. Цели занятия: 

1) Овладение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей; 

2) Развитие готовности к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства саморазвития.  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Affixation. Дискуссия, 

упражнения, 

визуальные средства 

2 Structural and semantic properties of the English affixes. Дискуссия, 

упражнения, 

визуальные средства 

 

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

 

Topics for discussion: 
1. Affixation. General characteristics of suffixes and prefixes. Classification of prefixes 

according to: a) their correlation with independent words; b) meaning; c) origin. Classification of 

suffixes according to: a) the part of speech formed; b) the criterion of sense; c) stylistic reference; d) 

origin. 

2. Productive and non-productive affixes, dead and living affixes. 

 

Задание 1. Переведите словосочетания, исходя из значения корня и суффикса: 

1) irrefutable evidence (refute smth. – опровергать); 2) perishable goods (perish – погибать, 

портиться); 3) irreconcilable contradictions (reconcile – примиряться); 4) irreplaceable specialists; 

5) unpredictable behaviour (predict – предсказывать); 6) expandable tables (expand – расширять, 

увеличивать в объеме); 7) disposable paper glasses (dispose of smth. – избавляться от чего-л.); 8) 

untraceable poisons (trace smth. – проследить, обнаружить что-л.); 9) an inflatable boat (inflate – 

надувать). 

Задание 2. Переведите предложения и словосочетания, учитывая значение 

суффиксов -ing и -ed. 

1. He looked distressed. The news is most distressing (to distress smb. – опечаливать). 2. The 

journey was exhausting. After a long journey he felt exhausted (to exhaust – изнурять, утомлять). 3. 

He looked at the insect through a magnifying glass. All your fears are magnified (to magnify smth. – 

увеличивать). 4. The play was boring. The audience was bored. 5. He looked embarrassed. It was an 

embarrassing situation (to embarrass smb. – смущать). 
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Задание 3. Переведите следующие слова на английский язык, используя основы в 

скобках. 

бьющийся (break), сопоставимый (compare), предпочтительный (prefer), достижимый 

(attain), продава- 

емый (sell), сомнительный (question), контролируемый (control), растягивающийся 

(stretch), моющийся  

(wash), желательный (desire) 

Практическое занятие № 5 

 

1. Практикум по лексикологии первого иностранного языка  

2. Тема 2.3. Conversion  

3. Цели занятия: 

1) Овладение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей; 

2) Развитие готовности к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства саморазвития.  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Conversion as a productive type of English word building. Дискуссия, 

упражнения, 

визуальные средства 

2 Structural and semantic properties of the English affixes. Дискуссия, 

упражнения, 

визуальные средства 

 

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

 

Задание 1. Заполните пропуски данными конвертированными глаголами в 

нужной форме.  

Handle (v), eye (v), net (v), tailor (v), face (v), head (v). 

Hundreds of workers _____ sackings. 

The timetable is perfectly ____  to the needs of the school children.  

The company ________ a new manager.  

The principal of the college managed to _______ a number of good teachers. 

We believe that the organization ______________ the situation very well.  

You will work with the management team ______ by Mr. Broughton  

Chemicals must ______ with care. 

 

Задание 2. Переведите на английский язык следующие словосочетания, используя 

одно слово.  

Ранить ножом, прибить гвоздем, танцевать вальс, наложить штраф, схватить за ворот, 

быть главой (компании), повторять как попугай, завинчивать гайку, наложить краску, 

обмахиваться веером, положить в карман, подцепить на вилку, причинить ущерб, положить в 

мешок, заключить в тюрьму, дать шпоры коню, листать большим пальцем, поддерживать 

спиной. 
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Задание 3. Подчеркнутые конвертированные имена существительные имеют 

обобщенное значение «результат или  объект действия». Определите их индивидуальные 

лексические значения и переведите предложения  на русский язык.  

The actor was a real find for the theatre. 

The ministry threatened a cut in social spendings.  

There was a sharp drop in temperature during the night. 

All corporations are working for future gain. 

We see this new shift to shorter working periods and approve of it. 

It was a convincing win for the Labour party. 

They announced a decisive break with the past. 

The book is a wonderful read. 

Практическое занятие № 6 

 

1. Практикум по лексикологии первого иностранного языка 

2. Тема 2.4. Composition. Shortening  

3. Цели занятия: 

1) Овладение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей; 

2) Развитие готовности к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства саморазвития.  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Composition as means of word building. Structural analysis of 

compounds. Criteria of compounds. Semantic properties of 

compounds. Compound derivatives. 

Дискуссия, 

упражнения, 

визуальные средства 

2 Shortening. Semantic and stylistic correlation of shortened word 

and its prototype. Types of shortened words: clippings, blends, 

acronyms, abbreviations. 

Дискуссия, 

упражнения, 

визуальные средства 

 

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

 

Задание 1. Используя образец, закончите предложения, данные ниже.  

| Образец: a list of people waiting for a place at school is a waiting list 

a day of the week when people have to work is 

the hours when you can visit people in a hospital are 

a power to compute i 

a ceremony that opens a formal event is 

opportunities offered by a company to learn are 

a table at which people negotiate i 

a wage that is enough for you to live well is 

the hours when you work are 

 

Задание 2. Определите значение подчеркнутых слов с помощью словосочетаний. 

Переведите предложения на русский язык.  

| Образец: fact-filled — filled with facts 

1. They do it with the help of web-based information. 

2. They produced a fact-filled report. 
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3. The car was badly mud-stained. 

4. New Zealand is a wind-blown country. 

5. Jealousy-ruined relationships can cause problems. 

6. They do it through video-based exercises. 

7. They adopted a training-based program. 

 

Задание 3.  Установите при помощи каких способов словообразования образованы 

нижеследующие слова и скажите, в чем заключается суть каждого способа? 

time-tested, offer acceptance, power-greedy, front line, TOEFL, two-roomed, sun(v), 

stupidity, pay-as-you-earn (n), infotech, thin-skinnedness, moneyed, holiday(v), noble-minded, 

word(v), V-day, party leadership, upbringing, unrecognizable, hospitalize, pick-me-up(n), 

breakthrough(n), jump(n), basketful, water-proof, computing power, brain drain, branch(v), 

inexplicable, matter-of-fact(adj), computistical, denuclearize, draft-resister, knowledge-intensive, 

professorship, non-payment, coalition government, walk-up(n), weekend(v), helplessness, land(v), 

mail interception, house-hunt(n), defense capability, present-day, price(v) 

 

Практическое занятие № 7 

 

1. Практикум по лексикологии первого иностранного языка 

2. Тема 3.1. Semantic change  

3. Цели занятия: 

1) Овладение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей; 

2) Развитие готовности к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства саморазвития.  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Semasiology and semantics. The historical surveys of the 

study of meaning. Polysemy. Types of elements of the semantic 

structure. 

Дискуссия, 

упражнения, 

визуальные средства 

2 Patterns of the semantic structure. Semantic changes. 

Nature and results of semantic changes. Classification schemes 

for semantic changes. 

Дискуссия, 

упражнения, 

визуальные средства 

 

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

 

Topics for discussion. 

1. Semasiology as the branch of linguistics. Referential and functional approaches to 

meaning. Definition of meaning. 

2. Meaning and concept (notion). 

3.Types of word meaning: lexical, grammatical meanings. Denotational and connotational 

components of lexical meaning. Implicational meaning. 

4. Context. Types of context. 

5. Polysemy. The semantic structure of a polysemantic word. 

 

Exercise l. Using a dictionary determine the direct meaning of the underlined words, 

which are used here in their figurative metaphorical meanings. 
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1. Art is a vehicle of propaganda. 2. Raise the bonnet of the car. 3. Don't fumble for excuses. 

4. He's always ready to shove the responsibility on others. 5. I'm sure he didn't steal the thing. It had 

been planted 6. This event is a milestone in the history of the country. 7. It will soil his reputation. 8. 

I'll swelter in this coat on such a hot day. 9. There is a snag in your argument 10. A smile creased his 

face. 11. I stumbled through the text somehow. 12. You have a fertile imagination. 

 

Exercise 2. Determine the meanings of the words "house", "white", "die" in the 

following contexts. Say what concept is realised in these lexical meanings. Discuss the problem 

"concept-meaning". 

1. A house in the country. A full house. Every word was heard in all parts of the house. White 

House. An ancient trading house in the city. A noisy cheerful house. To keep house. To bring down 

the house. To leave one's father's house. On the house. 2. White clouds. White hair. A white elephant. 

The white race. White magic. White meat. As white as snow. White wine. It's white of you. White 

lie. 3. Die of hunger. Die a violent death. Die in one's bed. The day is dying. Die to the world. I'm 

dying to know. His secret died with him. Die in harness. Die game. Never say die. 

 

Exercise 3. The common term for a word's objective reference is denotation. The 

common term for a word's emotional and stylistic content is connotation. Determine the 

denotative and connotative meanings in the following pairs of words. 

Muzzle vs face, fat vs plump, obstinate vs mulish, infant vs kid, beg vs implore, friend vs 

crony, fragrance vs reek, love vs adore, talent vs genius, famous vs notorious, gobble vs eat.  

 

Задание 4. Определите по контексту значения многозначного слова to run. 

• You'll have to run if you want to catch the bus. 

• The soap opera has been running for many years. 

• Jackson announced his intention to run for President. 

• Inflation is running at 3%. 

• The train only runs at weekends. 

• The Rhine runs into the North Sea. 

• She's been running a mail-order business for ten years. 

 

Задание 5. Какой центральный смысл имеют слова: an issue, rough, a branch. 

1. an issue of a newspaper (номер газеты) 

• an issue of a river (устье реки) 

• to take the issue (приступить к прениям) 

• to await the issue (ожидать результаты) 

• without issue (без потомства) 

2. rough sea (бурное море) 

• rough texture (грубая, жесткая ткань) 

• rough country (пересеченная местность) 

• rough times (тяжелые времена) 

• a rough bar (проблемный, криминогенный бар) 

3. a branch of a tree (ветка дерева) 

• a branch of a river (рукав реки) 

• a branch track (железнодорожная ветка) 

• a branch office (филиал, отделение) 

• a branch of learning (отрасль науки, знания) 

 

Задание 6. Зная главное значение слова, переведите словосочетания с этим словом. 

hard — твердый, жесткий (напр., a hard apple, hard water) 

hard fact , hard winter, hard discipline, hard blow , to be hard on smth. 

stiff — твердый, негнущийся (напр., stiff cardboard) 
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stiff behaviour, stiff punishment, stiff decision, stiff bow, hot climate, hot ticket, hot situation, 

hot desire, hot temper. 

Практическое занятие № 8 

 

1. Практикум по лексикологии первого иностранного языка 

2. Тема 3.2. Different types of semantic change 

3. Цели занятия: 

1) Овладение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей; 

2) Развитие готовности к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства саморазвития.  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Gradual semantic changes (specialization, generalization). 

Momentary semantic changes (metaphor, metonymy). 

Дискуссия, 

упражнения, 

визуальные средства 

2 Secondary semantic changes (degradation of meaning, elevation of 

meaning, hyperbole). Semantic extension. 

Дискуссия, 

упражнения, 

визуальные средства 

 

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

 

Topics for discussion. 

1. Types of word meaning: lexical, grammatical meanings. Denotational and 

connotational components of lexical meaning. Implicational meaning. 

2. Context. Types of context. 

3. Change of meaning. Extension, narrowing, elevation, degradation of meaning of a word, 

metaphor, metonymy. 

 

Задание 1. Напишите все известные вам значения нижеприведенных слов: 

1. paper. 2. interest. 3. back, n. 4. right, n. 5. key. 6. head. 7. fresh. 8. clear. 

 

Задание 2. Определите, какие новые значения в современном английском языке 

приобрели подчеркнутые слова и основы слов. 

1. All questions must be addressed to the chair. 

2. Political parties began to realize the need to adopt green policies. 

3. From about mid eighties the new collar worker became a stereotype to be courted by 

advertisers and politicians (Chicago Tribune). 

4. What has become known as 'train surfing' is killing 150 teenagers in Rio injuring 400 more 

(Chicago Tribune). 

5. The 30 'refuseniks' who would not go to Wapping have been joined by 50 people. (City 

Limits). 

6. Companies' requirements for computer-friendly personnel fluctuate dramatically (The 

Times). 

7. A shuttle service operates between the hotel and the beach.  
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Практическое занятие № 9 

 

1. Практикум по лексикологии первого иностранного языка  

2. Тема 4.1. Phraseological units 

3. Цели занятия: 

1) Овладение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей; 

2) Развитие готовности к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства саморазвития.  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Phraseology as a branch of Linguistics. The definition &amp; the term. 

Sources of phraseological units. 

Дискуссия, 

упражнения, 

визуальные средства 

 

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

 

Topics for Discussion 

1. Free word combination and phraseological word combination. The problem of definition of 

phraseological word combination. The essential features of phraseological units: lack of semantic 

motivation (idiomaticity) and lexical and grammatical stability. The concept of reproducibility. 

2. Stylistic aspect of phraseology. Polysemy and Synonymy of Phraseological Units. 

 

Задание 1. Explain the meaning of the following combinations of words: a) as free word 

combinations and b) as phraseological units. 

Be on firm ground, best man, the bird has flown, black ball, blow one's own trumpet (horn), 

break the ice, burn one's fingers, first night, keep one's head above water, meet smb. half-way, show 

smb. the door, run straight, touch bottom, throw dust in one's eyes, throw fat in the fire.  

Задание 2. Скажите, пользуясь словарем, каково значение следующих 

фразеологизмов (значение мотивировано): 

1) to risk a sprat to catch a whale (a sprat – мелкая рыбешка, a whale – кит); 

2) a grain of wheat in a bushel of shaft (shaft – мякина, отбросы); 3) to measure another's 

corn by one's own bushel (corn – зерно); 4) to set the tortoise to catch the hare (a tortoise – 

черепаха, a hare – заяц); 5) to sift out ashes from the cinders (to sift – просеивать, ashes – пепел, 

cinders – тлеющие угли); 6) to swap horses while crossing the stream (to swap – менять). 

Задание 3. Скажите, какие из приведенных ниже английских фразеологизмов 

соответствуют русским по своему ассоциативному значению: 

to rub smb. the wrong way; to lose one's head; to stick one's nose into other people's affairs; to 

cry over spilt milk; to see eye to eye with smb.; to lick one’s wounds; a tempest in a tea cup; calm 

before the storm; to be bom with a silver spoon in one's mouth; as like as two peas; between two 

fires; to turn over a new leaf; to eat one's words; to nip smth. in the bud; to save one's bacon; to see 

how the wind blows; in the jaws of death; out of the frying pan into the fire; a red rag to a bull. 

 

Практическое занятие №10 

 

1. Практикум по лексикологии первого иностранного языка  

2. Тема 4.2. Phraseological classifications 
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3. Цели занятия: 

1) Овладение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей; 

2) Развитие готовности к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства саморазвития.  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 The criteria for distinguishing set expressions from free word- 

groups. The problem of classification. 

Дискуссия, 

упражнения, 

визуальные средства 

 

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

 

Topics for Discussion 

1. Free word combination and phraseological word combination. The problem of definition of 

phraseological word combination. The essential features of phraseological units: lack of semantic 

motivation (idiomaticity) and lexical and grammatical stability. The concept of reproducibility. 

2. Different approaches to the classification of phraseological units: semantic, functional 

(according to their grammatical structure), contextual. 

 

Задание 1. Определите, какие из приведенных ниже словосочетаний являются 

простыми, а какие относятся к двухвершинным ФЕ. Переведите их: 

1. first night, first lesson 

2. common people, common sense 

3. to take medicine, to take office 

4. blind alley, dark alley 

5. black art, black stick 

6. to go to bed, to go to a concert 

7. brown bread, brown hat 

8. best teacher, best man 

9. to catch fire, to catch a criminal 

10. blue blood, blue socks 

11. high road, high building. 
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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.  Lexicology: basics 

 

Тема 1.1. The object of lexicology. The word as the basic vocabulary unit 

 

 
Рис. 1. Branches of Lexicology 

 

Тема 1.2. General characteristics of English vocabulary 

 

 
Рис. 2. Word and morpheme comparison 

 

РАЗДЕЛ 2. Word-building in English 

Тема 2.1. Word-formation and word-creation 
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Рис. 3. Types of word formation 

 

Тема 2.2 Affixation 

 
Рис. 4. Most common affixes 

 

Тема 2.3 Conversion 
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Рис. 5. The most common types of conversion 

 

Тема 2.4 Composition. Shortening 

 
Рис. 6. Most common types of composition 

 

РАЗДЕЛ 3. Semantic change 

 

Тема 3.1 Semantic change 

 
Рис. 7. Types of Meaning 



64  

Causes of Semantic Change 

Linguistic Extra-linguistic 

Discrimination of synonyms Changes in the life of the speech 

community (political, economical, 

social, etc.) 
Linguistic analogy 

Ellipsis 
Табл. 1. Causes of Semantic Change 

 

Тема 3.2 Different types of semantic change 

 
Рис. 8. Types of semantic change 
 

РАЗДЕЛ 4. Phraseology 

 

Тема 4.1 Phraseological units 

 
Рис. 9. The list of phraseological units  
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Тема 4.2 Phraseological classifications 

Phraseological Expressions 

Referential Structural Communicative 

Nominal Prepositional  (Routine Phrases) 

Collocations [at sentence 

level] 

 

Semi-

idioms 

[at text 

level] 

Idioms  
Табл. 2. Classification of phraseological expressions 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине  
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

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

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

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

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

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

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

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

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

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

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

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

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

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

разделов. 

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

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

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

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

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

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

стремясь направить ее в нужное русло. 

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

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

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

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

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

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

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

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

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

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

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

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

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

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

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

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

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Краткие сведения из истории латинского языка. Фонетика латинского 

языка 

Тема 1.1. Латинский язык: 

краткая сводка 

1. Латинский язык: основная информация  

2. Период формирования и расцвета классического 

латинского языка. 

3. Латинский язык в его народной (разговорной) 

разновидности 

4. Значение латинского языка для дальнейшего 

формирования и развития других языков мира. 

 

Тема 1.2. Алфавит. Гласные. 

Согласные Слогораздел. 

Количество слога. Важнейшие 

фонетические законы 

1. Алфавит  

2. Гласные. Согласные 

3. Слогораздел. Количество слога 

4. Важнейшие фонетические законы 

 

РАЗДЕЛ 2. Морфология 

Тема 2.1. Грамматический 

строй латинского языка. 

Существительное: общие 

сведения. Типы склонений 

существительного. Функции 

1. Грамматический строй латинского языка 

2. Существительное: общие сведения 

3. Число и род латинского существительного  

4. Падежи. Функции падежей 



6  

падежей 5. Типы склонения 

Тема 2.2. Прилагательное: 

общие сведения. Глагол: общие 

сведения. Система инфекта. 

Система перфекта 

1. Прилагательное: общие сведения 

2. Прилагательные I и I I склонения 

3. Сравнительная и превосходная степень 

прилагательного 

4. Глагол: общие сведения 

5. Система инфекта  

6. Система перфекта  

Тема 2.3. Разряды 

местоимений. Наречия. 

Числительные. Предлоги   

1. Личные местоимения 

2. Возвратные местоимения 

3. Указательные местоимения 

4. Притяжательные местоимения 

5. Относительные местоимения 

6. Наречия 

7. Числительные 

8. Предлоги   

РАЗДЕЛ 3. Синтаксис 

Тема 3.1. Простое предложение 1. Главные члены предложения 

2. Порядок слов в предложении 

3. Синтаксис страдательной конструкции 

4. Употребление падежей Genetīvus, Datīvus, 

Accusatīivus, Ablatīvus 

Тема 3.2. Синтаксис глагола 1. Инфинитив: Accusatīvus cum infinitīve, 

nominatīves cum infinitīve 

2. Супин 

3. Герундий 

9. Герундив 

4. Причастия 

5. Конъюнктив в независимом предложении  

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

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

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 
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Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

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

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

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

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

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

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

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

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

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

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

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

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

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

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

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

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

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

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

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

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

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

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

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

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

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

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

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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

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

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

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

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

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

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 
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деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

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

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

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

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

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

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

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

бизнес-тренинг.  

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

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

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

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

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

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

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

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

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

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

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

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

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

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

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

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

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

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

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

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

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

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

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

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

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

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

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

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

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

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

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 
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опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

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

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

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

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

осознанно он усвоил изученный материал.  

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

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

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

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

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

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

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

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

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

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

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

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

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

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Краткие сведения из истории латинского языка. Фонетика латинского 

языка 

Тема 1.1. Латинский язык: краткая сводка 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие выделяются этапы в развитии латинского языка? 

2. Каков вклад латинского и древнегреческого языков в мировую культуру? 

3. Как используются основы латинского языка в современном мире? 

Тема 1.2. Алфавит. Гласные. Согласные Слогораздел. Количество слога. Важнейшие 

фонетические законы 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Перед какими гласными буква с произносится как [ц]? 

2. На какой слог в латинском слове никогда не падает ударение? 

3. Что необходимо знать для правильности постановки ударения? 

4. В каких случаях гласный предпоследнего слога в латинских словах всегда долгий? 

5. Какие суффиксы прилагательных всегда долгие/краткие? 

6. Какие суффиксы существительных всегда долгие/краткие? 
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РАЗДЕЛ 2. Морфология  

 

Тема 2.1. Грамматический строй латинского языка. Существительное: общие сведения. 

Типы склонений существительного. Функции падежей 

Вопросы для самоподготовки: 

1. В какой форме приводятся слова в латинско-русском словаре? 

2. Какие компоненты включает словарная форма? 

3. Как определяется тип склонения латинского существительного? 

4. Что является признаком рода латинского существительного? 

5. Каковы падежные окончания существительных первого склонения. 

 

Тема 2.2. Прилагательное: общие сведения. Глагол: общие сведения. Система инфекта. 

Система перфекта 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какова характеристика глагола в латинском языке? 

2. О чем можно судить по инфинитиву глагола? 

3. Как определяются спряжения латинских глаголов? 

4. Как различаются глаголы II и III спряжений? 

5. В чём особенности системы инфета? 

6. В чём особенности системы перфета? 

 

Тема 2.3. Разряды местоимений. Наречия. Числительные. Предлоги   

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие разряды местоимений Вы знаете? В чём их особенности? 

2. Какие предлоги употребляются с аблятивом? 

3. Какие предлоги употребляются с винительным падежом? 

4. Какие предлоги употребляются с винительным падежом и аблятивом? 

 

РАЗДЕЛ 3. Синтаксис 

Тема 3.1. Простое предложение 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Как используются латинские глаголы в действительном и страдательном залогах 

изъявительного наклонения? 

2. Как спрягаются глаголы в действительном и страдательном залогах изъявительного 

наклонения? 

3. Как употребляется глагол esse – быть? 

4. Каков порядок слов в латинском предложении? 
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Тема 3.2. Синтаксис глагола 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Для чего служат Accusatīvus cum infinitīve и nominatīves cum infinitīve? 

2. Как образуется супин? Каковы его функции? 

3. Как образуется герундий? Каковы его функции? 

4. Как образуется герундив? Каковы его функции? 

 

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

 

РАЗДЕЛ 1. Краткие сведения из истории латинского языка. Фонетика латинского 

языка 

Тема 1.1. Латинский язык: краткая сводка 

Этапы развития латинского языка  

Первый этап – доархаический  

Второй этап – архаический (до литературный). 754 г. до н. э. – 3 в. до н. э.  

Третий этап – литературный (до классический). 3 в. до н. э. – 1 в. до н. э.  

Четвёртый этап - «золотая» (классическая) латынь. 1 в. до н. э. – 1 в. н. э.  

 Пятый этап – «серебряная» латынь (послеклассическая ). 1 в. – 2 в. н. э. 

Шестой этап – поздняя латынь (народная). 3 – 4 вв. н. э.  

Тема 1.2. Алфавит. Гласные. Согласные Слогораздел. Количество слога. Важнейшие 

фонетические законы 

 

                                                      

1
 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю). 
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РАЗДЕЛ 2. Морфология  

 

Тема 2.1. Грамматический строй латинского языка. Существительное: общие сведения. 

Типы склонений существительного. Функции падежей 

 

Тема 2.2. Прилагательное: общие сведения. Глагол: общие сведения. Система инфекта. 

Система перфекта 
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Тема 2.3. Разряды местоимений. Наречия. Числительные. Предлоги   

PRONOMINA – МЕСТОИМЕНИЯ 

Разряды: 

Personalia – личные 

Reflexivum – возвратное 

Possessiva – притяжательные 

Demonstrativa – указательные 

Determinativa – определительные 

Relativum – относительное 

Interrogativa – вопросительные 

Indefinita – неопределённые 

Negativa – отрицательные 
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РАЗДЕЛ 3. Синтаксис 

Тема 3.1. Простое предложение 

Методика перевода простого предложения 

1. Найти сказуемое и определить его точную форму (сказуемое зачастую находится в 

конце предложения); 

2. Если подлежащее не включено в само сказуемое в виде указания на определённое лицо 

и число, нужно найти слово в Nom., согласованное со сказуемым в числе; 

3. После этого, задавая логические вопросы и определяя те формы, которые 

соответствуют этим вопросам, следует перевести остальные слова. 

NB: определение чаще следует за определяемым словом. 

Тема 3.2. Синтаксис глагол 

1) Инфинитив: Accusatīvus cum infinitīve, nominatīves cum infinitīve 

 
2)  

 
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Наименование дисциплины (модуля)» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

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

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 



16  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

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

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

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

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

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

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

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

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

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

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

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

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

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

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

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

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

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

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 
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Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

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

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

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

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

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

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

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

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

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

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

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

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

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

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

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

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

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

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

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

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

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

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

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

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

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

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 
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умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

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

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

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

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

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

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

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

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

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

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

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

зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

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

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

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

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

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

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
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Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

процитированная страница.  

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

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

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

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

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

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

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

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

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

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

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

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

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

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

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

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

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

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

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 
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«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

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

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

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

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

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

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

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

при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

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

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

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

содержание или улучшают ее наглядность;  

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

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

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

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

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

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

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

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

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

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

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

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

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

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

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

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

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

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

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

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

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

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

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

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

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

контрольные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

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

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

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

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

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

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

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

подтверждения принятого решения. 

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

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

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

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

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

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

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

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  
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Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

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

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

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

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

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

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

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

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

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

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

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

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

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

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

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

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

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

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

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

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

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

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

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

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

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

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

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

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

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Конспект 1 

1. Древние иностранные языки и культуры.  

2. Раздел 1. Краткие сведения из истории латинского языка. Фонетика латинского языка 

/ Тема 1.1. Латинский язык: краткая сводка. 

3. Цели занятия - сформировать представление о заявленных темах и раскрыть их 

основные положения.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Заявление темы, целей и задач лекционного занятия. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

2.  
Объяснение основного материала Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. 

 

Вопросы после лекции Репродуктивный 

метод  

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего задания. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Латинский язык: основная информация  

2. Период формирования и расцвета классического латинского языка. 

3. Латинский язык в его народной (разговорной) разновидности 

4. Значение латинского языка для дальнейшего формирования и развития других 

языков мира. 

Вопросы по пройденному материалу. 

Объяснение домашнего задания.  
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Конспект 2 

 

1. Древние иностранные языки и культуры.  

2. Раздел 1. Краткие сведения из истории латинского языка. Фонетика латинского языка 

/  Тема 1.2. Алфавит. Гласные. Согласные Слогораздел. Количество слога. Важнейшие 

фонетические законы. 

3. Цели занятия - сформировать представление о заявленных темах и раскрыть их 

основные положения.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Заявление темы, целей и задач лекционного занятия. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

2.  
Объяснение основного материала Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. 

 

Вопросы после лекции Репродуктивный 

метод  

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего задания. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Алфавит  

2. Гласные. Согласные 

3. Слогораздел. Количество слога 

4. Важнейшие фонетические законы 

Вопросы по пройденному материалу. 

Объяснение домашнего задания.  

 

Конспект 3 

 

1. Древние иностранные языки и культуры.  

2. Раздел 2. Морфология  Тема 2.1. Грамматический строй латинского языка. 

Существительное: общие сведения. Типы склонений существительного. Функции падежей 

3. Цели занятия - сформировать представление о заявленных темах и раскрыть их 

основные положения.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ Содержание (кратко) Методы и средства 
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п/п обучения 
1. Заявление темы, целей и задач лекционного занятия. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

2.  
Объяснение основного материала Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. 

 

Вопросы после лекции Репродуктивный 

метод  

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего задания. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Грамматический строй латинского языка 

2. Существительное: общие сведения 

3. Число и род латинского существительного  

4. Падежи. Функции падежей 

5. Типы склонения 

Вопросы по пройденному материалу. 

Объяснение домашнего задания.  

 

Конспект 4-5 

1. Древние иностранные языки и культуры.  

2. Раздел 2. Морфология  Тема 2.2. Прилагательное: общие сведения. Глагол: общие 

сведения. Система инфекта. Система перфекта 

3. Цели занятия - сформировать представление о заявленных темах и раскрыть их 

основные положения.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Заявление темы, целей и задач лекционного занятия. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

2.  
Объяснение основного материала Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. 

 

Вопросы после лекции Репродуктивный 

метод  
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4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего задания. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Прилагательное: общие сведения 

2. Прилагательные I и I I склонения 

3. Сравнительная и превосходная степень прилагательного 

4. Глагол: общие сведения 

5. Система инфекта  

6. Система перфекта  

Вопросы по пройденному материалу. 

Объяснение домашнего задания.  

 

Конспект 6 

1. Древние иностранные языки и культуры.  

2. Раздел 2. Морфология  Тема 2.3. Разряды местоимений. Наречия. Числительные. 

Предлоги   

3. Цели занятия - сформировать представление о заявленных темах и раскрыть их 

основные положения.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Заявление темы, целей и задач лекционного занятия. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

2.  
Объяснение основного материала Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. 

 

Вопросы после лекции Репродуктивный 

метод  

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего задания. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Личные местоимения 
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2. Возвратные местоимения 

3. Указательные местоимения 

4. Притяжательные местоимения 

5. Относительные местоимения 

6. Наречия 

7. Числительные 

8. Предлоги   

Вопросы по пройденному материалу. 

Объяснение домашнего задания.  

Конспект 7-8 

1. Древние иностранные языки и культуры.  

2. Раздел 3. Синтаксис  Тема 3.1. Простое предложение   

3. Цели занятия - сформировать представление о заявленных темах и раскрыть их 

основные положения.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Заявление темы, целей и задач лекционного занятия. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

2.  
Объяснение основного материала Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. 

 

Вопросы после лекции Репродуктивный 

метод  

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего задания. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Главные члены предложения 

2. Порядок слов в предложении 

3. Синтаксис страдательной конструкции 

4. Употребление падежей Genetīvus, Datīvus, Accusatīivus, Ablatīvus. 

Вопросы по пройденному материалу. 

Объяснение домашнего задания.  

 

 

 

 



32  

Конспект 9 

1. Древние иностранные языки и культуры.  

2. Раздел 3. Синтаксис  Тема 3.1. Синтаксис глагола 

3. Цели занятия - сформировать представление о заявленных темах и раскрыть их 

основные положения.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Заявление темы, целей и задач лекционного занятия. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

2.  
Объяснение основного материала Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. 

 

Вопросы после лекции Репродуктивный 

метод  

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего задания. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Инфинитив: Accusatīvus cum infinitīve, nominatīves cum infinitīve 

2. Супин 

3. Герундий 

4. Герундив 

5. Причастия 

6. Конъюнктив в независимом предложении  

Вопросы по пройденному материалу. 

Объяснение домашнего задания.  
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Конспект 1 

1. Древние иностранные языки и культуры.  

2. Тема практического (семинарского) занятия:  Краткие сведения из истории 

латинского языка. Фонетика латинского языка 

3. Цели занятия – закрепить теоретический материал, пройденный на лекциях, 

практическими заданиями.   

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

2.  
Выступления учащихся по заранее подготовленным темам 

 

 

Репродуктивный метод.  

Творчески-воспроизводящий 

метод. 

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. 

 

Подробное объяснение грамматического материала. 

Выполнение упражнение на закрепление темы. 

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

Репродуктивный метод.   

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 

задания. 

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

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

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

Темы презентаций для устной защиты на занятии:  

1. Откуда появилось названия языка – латинский и название города – Рим. 

2. Устройство Римской республики 

3. Жизнь римского города 

4. Римская свадьба (патриции и плебеи). 

5. Власть отца в Древнем Риме. 

6. Зарождение и развитие Римского права 

7. Домашний суд 

8. Права женщины в античном мире 

9. Римская медицина 

10. Погребение. Культ мертвых 

11. Ораторское искусство в Древнем Риме (Марк Тулий Цицерон) 

12. Римские императоры (Август, Тиберий, Калигула, Нерон) 
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13. Римская мифология 

14. Римский календарь 

15. Римская литература:сатира (Плавт, Теренций); проза (Апулей) 

16. Римская литература: поэзия (Катулл, Овидий, Вергилий, Гораций) 

17. Падение Римской империи 

18. Жизнь римского города 

19. Основные периоды развития латинского языка, выделяемые историками 

20. Происхождение латинского алфавита 

 

Примерные практические задания: 

Задание 1. Выписать в два солбика слова в соответствии с чтением буквы "с": а) как [ц]; б) как 

[к]. 

Coaedifico, cogito, circum, caerulius, carus, cena, clavus, caput, coeptum, civis, causidicus, celer, 

calcis. 

Задание 2. Объяснить слогораздел. 

Diuturnitas, dies, finitimus, gloria, iacto, iustitia, iuvenis, liquidus, lapsus, lymfa, luctatio, nequitia, 

Phoedus, quies, quercus, Graecus, Iuppiter. 

Задание 3. Определить долготу второго слога по положению. 

Magister, facio, complector, doceo, documentum, Gallia, habeo, commoveo, invideo, superbia, afui, 

intercedo, punctum, morior, caelestis, auris, interior, instrumentum, imitatio, commercium, 

conspectus, consilium. 

Требования к выполнению практического задания: 1) Самостоятельная подготовка 

выступления. 2) Знание базовых грамматических единиц, использование грамматики текущей 

темы, владение базовой лексикой в дополнение к лексике темы. 3) Понимание взаимосвязи 

лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 

Вопросы по пройденному материалу. 

Объяснение домашнего задания.  

 

 

Конспект 2-5 

1. Древние иностранные языки и культуры.  

2. Тема практического (семинарского) занятия:  Морфология 

3. Цели занятия – закрепить теоретический материал, пройденный на лекциях, 

практическими заданиями.   

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

2.  
Подробное объяснение грамматического материала. 

Выполнение упражнение на закрепление темы. 

 

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

Репродуктивный метод.   

 



35  

3. 

 

Чтение фраз, перевод их с латинского языка на русский. 

Обсуждение встретившихся в них явлений. 

Репродуктивный метод.  

Творчески-воспроизводящий 

метод. 

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 

задания. 

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

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

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

Примерные практические задания: 

Задание 1. Просклоняйте в обоих числах словосочетание: 

noster miles fortis – наш храбрый воин. 

Дайте полную запись словарных форм каждого слова, выделите (подчеркните) его 

основу и обозначьте (цифрами) склонение. Во всех формах поставьте знак ударения. 

Задание 2.  Подчеркните основу латинских глаголов. Проспрягайте глаголы в praesens 

indicativi activi et passivi, переводя при этом каждую личную форму на русский язык. 

Поставьте знак количества над предпоследним гласным в тех личных формах, где он 

необходим для определения места ударения 

nomino, avi, atum, āre, 1 — называть 

invenio, inveni, inventum, īre, 4 — находить 

ago, egi, actum, ĕre, 3 — делать, вести 

 

Задание 3. Разобрав письменно по частям речи и членам предложения, письменно 

переведите их на русский язык: 

Athenae in Graecia sunt. 2. In Italia sunt multa oppĭda pulchra. 3. Amo magnam patriam meam. 4. 

Quis patriam suam non amat. 5. Qui libros amat, bene discit. 6. Non magister ad discipŭlum, sed 

discipŭlus ad magistrum venīre debet. 7. Inter domĭnum et servum nulla amicitia est. 8. Libri amici, 

libri magistri. 9. Filia legit epistŏlam. 10. Ambŭlo in silva. 11. Puěllae in silvam properant, in silva 

cantant et saltant. 12. Ancĭlla puěllas vocat. 13. Puěllae Syrae obtempěrant, in villam propěrant, sed 

Tullia maesta est et flet. 14. Genae puěllae lacrmis madĭdae sunt. 15. In silvis sunt bestiae. 16. 

Sagittae Dianae bestias silvarum necat 

Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 

Вопросы по пройденному материалу. 

Объяснение домашнего задания. 

Конспект 6-9 

1. Древние иностранные языки и культуры.  

2. Тема практического (семинарского) занятия:  Синтаксис 

3. Цели занятия – закрепить теоретический материал, пройденный на лекциях, 

практическими заданиями.   
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4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-развивающий 

метод: объяснение. 

2.  
Подробное объяснение грамматического материала. 

Выполнение упражнение на закрепление темы. 

 

Информационно-развивающий 

метод: объяснение. 

Репродуктивный метод.   

 

3. 

 

Чтение фраз, перевод их с латинского языка на русский. 

Обсуждение встретившихся в них явлений. 

Репродуктивный метод.  

Творчески-воспроизводящий 

метод. 

Информационно-развивающий 

метод: объяснение, беседа. 

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 

задания. 

Информационно-развивающий 

метод: объяснение. 

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

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

Примерные практические задания: 

Задание 1. Переведите, преобразуйте действительную конструкцию – в страдательную, 

а страдательную – в действительную: 

1. Agricolae agrum colunt. 2. Prudentia semper pericula vitat. 3. Agri et oppida bellis delentur. 4. 

Pecunia a Lucio Titio filio suo datur. 

Задание 2. Измените залог. 

1) Stellae viam monstrant. 2) Libri a discipulo leguntur. 3) Oppidum muris firmis munitur. 

Задание 3. Найдите в тексте обороты accusativus cum infinitivo или nominativus cum 

infinitivo. 

De Aenea 

Antiqui poetae Romanorum tradunt egregium virum Troianum, Aenean nomine, post Troiam a 

Graecis captam et deletam a Troiae ora in Italiam venisse. Narrant eum fato profugum multum 

terra marique iactatum esse ob iram Iunonis deae saevae. Nam fato destinatum est Troianos cum 

Aenea in Italiam venturos esse et ibi ab eis oppidum novum conditium iri. Itaque Aeneas et amici 

illius in Italiam veniunt. Inter eos et Latinos, antique Italiae incolas, bellum ortum est. Eo bello 

Troiani Latinos vincunt et Lavinium oppidum novum ab eis conditur. Postea Iulus Aeneae filius 

aliud oppidum, Albam Longam condit. 

Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 

Вопросы по пройденному материалу. 

Объяснение домашнего задания.  
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

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

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

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

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

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

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

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

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

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

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

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

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

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

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

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

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

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

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

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

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

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

- 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 
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(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), 
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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 дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Грамматическое значение. Виды грамматических значений  

2. Средства выражения грамматических значений, проблемы их выражения.  

3. Грамматические категории. Характеристика грамматических категорий  

4. Аффиксация. Виды аффиксаций. Исключения.  

5. Понятие грамматической формы. 

6. Особенности употребления пассивного залога. 

7. Видовременные формы страдательного залога. 

 

РАЗДЕЛ 2.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Согласование времен. Функции согласования времен.  

2. Прямая и косвенная речь. 

3. Части речи и их классификация. 
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4. Способы образования множественного числа. Исключения из правил.  

5. Склонение существительных по падежам.  

6. Предлоги и их грамматическое и смысловое значение. 

7. Предлоги с существительными.  

8. Лексико-грамматические разряды существительных. 

9. Производные прилагательные.  

10. Понятие и функции глагола. Место глагола.  

11. Видовременные формы глагола. Маркеры форм глагола. 

12. Производные наречия  

13. Падежные отношения в системе личных местоимений. 

14. Числительные в функциональных системах (даты, телефонные номера, спорт, 

погода, статистика).  

 

РАЗДЕЛ 3. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Употребление определенного, неопределенного и нулевого артиклей. 

2. Кодифицированное употребление артикля. 

3. Артикли с географическими названиями. 

4. Артикль в устойчивых словосочетаниях.  

5. Модальные глаголы и их эквиваленты. 

6. Условные предложения реального и нереального характера. 

7. Использование эллиптических конструкций. 

8. Употребление правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных 

видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении и формах 

страдательного залога. 

9. Употребление правильных и неправильных глаголов в изъявительном наклонении 

и формах страдательного залога. 

10. Употребление правильных и неправильных глаголов в формах страдательного 

залога. 

 

РАЗДЕЛ 4. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Порядок слов в простом предложении. 

2. Типы предложений. 

3. Косвенная речь и согласование времен. 

4. Неличные формы глагола: герундий причастие инфинитив. 

5. Устойчивые выражения с герундиальными, причастными и инфинитивными 

конструкциями. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Практическая грамматика английского 

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 практическому 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, ведущим дисциплину (модкль). 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 аудиторных занятий. 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, 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 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 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: 
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1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

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

контрольные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

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

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

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

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

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

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

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

подтверждения принятого решения. 

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

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

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

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

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

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

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

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

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

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

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

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

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

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

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 
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Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

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

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

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

творческие задания, кейс-задания и др., активное участие в групповых интерактивных 

занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

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

итоговое практическое задание. 
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Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена и 

дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 
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1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

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

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

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

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

1. Учебная дисциплина «Практическая грамматика английского языка».  

2. Тема практического (семинарского) занятия «Past Simple Tense».  

3. Цели занятия:  

- закрепить грамматические навыки и умения? расширить словарный запас; 

- развить навыки устной речи; 

- развить навыки письменной речи: написание ессе;  

- сформировать умение систематизировать и анализировать языковой материал, 

аргументировано обосновывать и доказывать свою точку зрения; 

- активизировать познавательную инициативу обучающихся и формировать их 

социальную компетентность. 

 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1.  Вводная часть.  

Обсуждение случаев образования и случаев употребления 

временной формы 

Активное обучение 

Дискуссия/дебаты  

Ролевая игра 

Работа в малых 

группах 

Кейс-задания 

Опрос 

 

 

2.  Практические задание на закрепление грамматических и 

лексических конструкций 

3.  Разбор коммуникативных ситуаций 

4.  Интерактивная дискуссия (За и Против) 

5.  Написание эссе   

6.  Заключительная часть. Дискуссия мнений об изученном 

грамматическом явлении 

 

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

 

Введение. Формулирование темы занятия - образование и случаи употребления временной 

формы Past Simple Tense 
 

Практические задания 
You ask James about his stay in the US. Write your questions. 1 YOU: Where did you go ? JaMES: 

To the US. We went on a trip from San Francisco to Denver. 2 YOU: How ? By car? JaMES: Yes, we hired a 

car in San Francisco. 3 YOU: It’s a long way to drive. How long ? JaMES: Two weeks. We stopped at a lot of 

places along the way. 4 YOU: Where ? In hotels? JaMES: Yes, small hotels or motels. 5 YOU: good? JaMES: 

Yes, but it was very hot – sometimes too hot. 6 YOU: the Grand Canyon? JaMES: Of course. It was 

wonderful. 5.4 Complete the sentences. Put the verb into the correct form, positive or negative. 1 It was warm, 

so I took off my coat. (take) 2 The film wasn’t very good. I didn’t enjoy it much. (enjoy) 3 I knew Sarah was 

busy, so I her. (disturb) 4 We were very tired, so we the party early. (leave) 5 It was hard carrying the bags. 

They really heavy. (be) 6 The bed was very uncomfortable. I well. (sleep) 7 This watch wasn’t expensive. It 

much. (cost) 8 The window was open and a bird into the room. (fly) 9 I was in a hurry, so I time to call you. 

(have) 10 I didn’t like the hotel. The room very clean. (be). 
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Разбор коммуникативных ситуаций. Ролевая игра. 

1. You ask Roman about his holiday in the Crimea. Write your questions. When I came to the office 

(library, cafeteria, bookstore, gym, hairdressers’, health centre, office, park )I saw…. 

2. Look at these headlines and write (tell) a few sentences about what happened. 

Headlines: 

Lights go out at opening ceremony 

Man eaten by pet alligator 

Robbers caught during raid 

Road rage in motorway jam 

Shopper sees Elvis 

 

Интерактивная дискуссия (За и Против) по утверждению: To study at school was the most 

challenging experience for me.  

 
Написание эссе на тему: “Yesterday was a typical working day. What did you manage to do and 

what did you fail doing?”    
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Приложение № 2  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Модуль 1-4 

 

Схема 1. 

 
Схема 2. 

 
Схема 3. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

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

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

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

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

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

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

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

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

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

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

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

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

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

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

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

разделов. 

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

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

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

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

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

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

стремясь направить ее в нужное русло. 

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

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

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

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

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

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

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

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам 

составляет и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический 

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

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

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

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

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

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

следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода 

проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения 

информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке 

слайдов, - это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и 

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

лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного 

слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Художественный текст как объект филологического анализа 

 

Тема 1.1. 

Литературоведческий анализ 

текста. 

 

Определение текста. Описание трех осей текста: 1) 

пространственно-временная протяженность; 2) автор-

текст-читатель; 3) текст-контекст. Характеристика трех 

видов информации в тексте: 1) содержательно-

фактуальная информация; 2) содержательно-

концептуальная информация; 3) содержательно-

подтекстовая информация. Определение подтекста. 

Описание ключевых жанров в литературе и их ведущих 

представителей: романтизм, реализм, юмористическая 

литература 

 

Тема 1.2.  

Лингвистический анализ 

текста 

 

Текст как объект литературоведческого исследования с 

точки зрения его сюжета, структурных (вступление, 

развитие сюжета, кульминация, развязка) и смысловых 

частей. Основная мысль текста, определяющая атмосферу 

повествования. Техника повествования: монолог, диалог, 

описание. Характеристика главных героев. Выразительные 

средства и стилистические приемы художественного 

текста (эпитет, метафора, олицетворение, образное 

сравнение, параллелизм, ирония, гипербола, многосоюзие, 
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аллитерация, ономатопея, зевгма, градация и др.) 

 

РАЗДЕЛ 2. Самостоятельный анализ художественного текста 

 

Тема 2.1. Содержание и общая 

характеристика текста 

 

Темы, затрагиваемые автором в анализируемом тексте. 

Характеристики главных героев и роль образных средств 

разных уровней в их создании. Отношение автора к 

главным героям сквозь призму используемых средств 

описания. Графические особенности анализируемого 

текста 

 

Тема 2.2. Экспрессивность 

текста на лексическом уровне  

 

Тематическая лексика. Лексические образные средства и 

их функции. Лексические особенности персонажной речи 

в тексте. Конвергенция образных средств как способ 

выдвижение смысла 

 

Тема 2.3. Экспрессивность 

текста на синтаксическом 

уровне  

Синтаксические образные средства и их роль в раскрытии 

темы и создании персонажных характеристик. Функции 

синтаксических образных средств. Разговорный синтаксис  

 

Тема 2.4. Экспрессивность 

текста на фонетическом 

уровне 

 

Характеристика текста на фонетическом уровне. Роль 

фонетических образных средств в раскрытии темы и 

создании персонажных характеристик 

 

 

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 
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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.  

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

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

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

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Художественный текст как объект филологического анализа. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1: 

1. Определение текста. 

2. Черты текстуальности. 

3. Текст как процесс креативного творчества. 

4. Текст как результат креативного творчества. 

5. Концептуальное пространство художественного текста.  

6. Структурно-композиционные элементы художественного текста 

7. Характеристики текста в рамках контекста ситуации и контекста культуры. 

8. Модернистский текст в сравнении с классическим повествованием. 

Концептуальные и технические отличия модернистского романа от традиционного. 

9. Жанр научной фантастики и его лингвостилистические черты. 

10. Специфика языковой организации драматических произведений. 

11. Теория речевых актов и речевых жанров применительно к анализу 

художественного текста. 

 

Перечень тем реферата/ эссе к Разделу 1: 

1. Стили в художественной литературе и их примеры из английской и американской 

литературы: гуманизм, реализм, романтизм, натурализм, символизм, экзистенциализм, 

импрессионизм, экспрессионизм. 

2. Общие постулаты модернизма в искусстве и литературе конца 19 - начала 20 вв. 

3. Эксперименты в области стиля и средств выразительности. 

4. Автор как зеркало своей эпохи. Художественные принципы творчества и 

особенности повествовательного стиля выдающихся писателей английской и американской 

литературы (С. Моем, Дж. К. Джером, К. Мэнсфилд, Б. Шоу, Дж. Голсуорси, М. Твен, У. 

Теккерей и др.). 

 

Содержание тестовых (практических) заданий к Разделу 1: 

1. Изучить и представить информацию об авторе текста, основных особенностях его 

творчества и стиля, времени и условиях создания текста».  

2. Подобрать примеры различных жанров в литературе англоязычных авторов и 

прокомментировать основные черты данных стилей. 

3. Подобрать пример фрагмента текста одного из литературных жанров и 

прокомментировать его с точки зрения структуры, атмосферы, техники 

повествования и главных героев. 

 

РАЗДЕЛ 2. Самостоятельный анализ художественного текста. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2: 
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1. Лексика описания персонажей отрывка. Лексика и синтаксис детской речи. 

2. Использование профессиональной лексики в художественной литературе 

3. Стилистическое использование разговорного и книжного стиля в английской и 

американской литературе. 

4. Схема анализа художественного текста различных жанров. 

5. Темы текста и ее семантическое развертывание, набор микротем, их отношения в 

тексте, событийная и пропозициональная структура текста, художественное время, 

художественное пространство и текстовые способы его воплощения. 

6. Эмоционально-оценочная позиция автора художественного текста и средства ее 

выражения. Эмоциональная тональность текста. 

7. Текстообразующие грамматические связи. 

8. Идейное содержание художественного произведения. Мировоззрение писателя. 

9. Подтекст как лингвистическое явление.  

10. Художественная деталь. Функции детали. Связь детали с ведущей идеей текста. 

 

 

Перечень тем реферата к Разделу 2: 

1. Текст как объект стилистического анализа. Определения ключевых стилистических 

приемов с примерами из английской и американской литературы. 

2. Идиоматичность текста с примерами из английской и американской литературы. 

3. Автор как зеркало своей эпохи. Художественные принципы творчества и 

особенности повествовательного стиля выдающихся писателей английской и американской 

литературы (Ч. Диккенс, Дж. Джойс, Д.Г.Лоренс, А. Азимов, О. Хаксли, Э. Хемингуэй, Р. 

Олдингтон и др.). 

 

Содержание тестовых (практических) заданий к Разделу 2: 

1. Изучить и представить информацию об авторе текста, основных особенностях его 

творчества и стиля, времени и условиях создания текста».  

2. Подобрать примеры различных жанров в литературе англоязычных авторов и 

прокомментировать основные черты данных стилей. 

3. Подобрать пример фрагмента текста одного из литературных жанров и 

прокомментировать его с точки зрения структуры, атмосферы, техники повествования и 

главных героев. 

4. Сделать анализ незнакомого отрывка текста.  

 

Содержание эссе к Разделу 2: 

 Сделать письменный анализ художественного текста по предложенной схеме и 

подготовить доклад. 

 

An Outline of Analysis of an Artistic Text: 

1. Information about the author. 

2. The literary trend the text represents. 

3. A summary of the text. 

4. Structural division of the text. 

5. General slant of the text. 

6. Conceptual analysis of the text. 

7. Artistic analysis of the text. 

8. The presence of the author. The point of view 

9. The presence of the character. 

10. The characterization of narrative techniques. 

11. The text’s structural design and compositional techniques. 

12. The choice of the vocabulary. 
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13. Artistic morphology. 

14. Artistic syntax. 

15. Conclusion. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Практикум по анализу 

художественного текста» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 

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

лекционных 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 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 



14  

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;  
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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 
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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 тестовых заданий.  
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 могут содержать вопросы с открытым 

ответом. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной 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. Доклад сопровождается презентацией. 

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. 

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. 



20  

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 
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программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

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

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

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

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

1. Учебная дисциплина «Практикум по анализу художественного текста».  

2. Тема лекционного занятия «Художественный текст как объект лингвистического 

анализа».  

3. Цели занятия:  

- сформировать представление об особенностях художественного стиля на примере 

английской литературы;  

- раскрыть сущность текста и основные положения теории дискурса (текста);  

- дать характеристику выразительных средств и стилистических приемов для 

достижения определенного эффекта на примере модернистского текста английской 

литературы. 

 

 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1.  Введение. Постановка проблемы Активное обучение 

Проблемная лекция 

Дискуссия  

Работа в малых 

группах 

Презентация  

Мозговой штурм 

Проверочная работа 

(Тестирование) 

2.  Теоретическая часть I 

3.  Работа в малых группах по анализу примеров 

4.  Теоретическая часть II 

5.  Проблемные задания на понимание теоретического материала 

6.  Заключение. Дискуссия, резюмирование выводов 

 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 
 

Введение.  

Формулирование темы лекционного занятия путем постановки вопроса:  

Текст – это продукт или процесс творчества? 

Обсуждение в малых группах. Обмен мнениями. Постановка проблемы. 

 

Теоретическая часть I.  

Интерактивная презентация с демонстрацией иллюстраций и примеров. 

Содержание:  

Понятие стиля. Описание ключевых жанров в литературе и их ведущих представителей: 

романтизм, реализм, модернизм и пр.  

Понятие текста в свете последних теорий лингвистики текста. Определение текста. 

Текст как единица семантики и текст как факт социального взаимодействия.  

Соотношение понятий текста и контекста.  

Текст в рамках контекста ситуации и в рамках контекста культур. Средства выразительности, 

описание ключевых стилистических приемов (эпитет, метафора, олицетворение, образное сравнение, 

параллелизм, ирония, гипербола, многосоюзие, аллитерация, ономатопея, зевгма, градация и др.). 
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Проверочная работа (тестирование) на понимание теоретического материала: 

I. Match the term with its definition:  

1. Irony a) a reiteration of the same word or phrase with the view of expressiveness;  

2. Metaphor b) the omission of a word or words necessary for the complete syntactical construction of 

a sentence but not necessary for understanding it;  

3. Epithet c) a figure of speech in which two objects are compared, one of them being likened to the 

other with the help of special grammatical means: as if, like;  

5. Ellipsis e) endows a thing, a phenomenon or an abstract notion with features peculiar to a human 

being;  

6.Oxymoron f) the use of words to convey the opposite of their literal meaning for the purpose of 

ridicule;  

7.Parallelism g) an attributive characterization of a person, thing or phenomenon;  

8. Personification h) repetition of the initial letter (generally a consonant) or first sound of several 

words, marking the stressed syllables in a line of poetry or prose;  

9. Repetition i) a figure of speech consisting in the use of an epithet or attributive phrase (a modifier) 

in contradiction to the noun it defines;  

10. Simile j) the similarity of the syntactical structure of successive phrases, clauses or sentences. 

11. Science fiction a) laughter provoking situations, exaggerations, humour of the situation, humour of 

words, contrasts, irony, mock serious tone;  

12. Humourous Literature b) the action takes place in exotic environment, the ideas of freedom, 

individual against the group, nature powerful and rich, intense emotion;  

13. Humanism c) wide use of terms, alien surroundings, focus on technology, future as the background 

of events;  

14. Realism d) true to life description of events, authentic detail, characters from all social levels, the 

flavor of colloquial speech in dialogue, presenting everyday scenes as objectively as possible; 15. 

Romanticism e) attitude that emphasizes the dignity and worth of the individual. A basic assumption is that 

people are rational beings who possess within themselves the capacity for truth and goodness. 

 

 

 

Теоретическая часть II.  

Интерактивная презентация - Модернистский текст в сравнении с классическим повествованием 

на примере анализа рассказав К. Мэнсфилд. 

Содержание:  

Концептуальные и технические отличия модернистского романа от традиционного. 

От внешней формы к внутреннему содержанию - трансформация базовых категорий текста: 

сюжет, структура, время и место повествования, роль автора, техника повествования 

Эволюция героя. Эксперименты в области стиля и средств выразительности. 

Разбираются примеры примеры из текста рассказов К. Мэнсфилд. Дается их анализ: 

1. Техники повествования 2. Структурная композиция 3. Вокабуляр 4. Средства 

выразительности, эпитеты 5. Ирония 6.Синтаксис и пунктуация. 

 

Проверочная работа (тестирование) на понимание теоретического материала. 

 

Работа в малых группах. Анализ примеров из рассказов К. Мэнсфилд по плану. 

THE SUGGESTED SCHEME OF THE ANALYSIS OF A MANSFIELDIAN TEXT.  

1. Intriguing introduction with a promise of the things which you are to dwell upon (the essentials of 

experimental modernistic prose, a typically Mansfieldian story).  

2. Themes (the sensitive revelations of the human behaviour in the most ordinary situations; problems 

– the sphere of the everyday and the trivial which we perceive as new insights and discoveries; artistic 

principles – to convey much while saying little; vision of the world and of the life – a mystery that 

can’t be solved, a river flowing from nowhere to nowhere).  

4. Artistic analysis of the text (every item is to be proved and illustrated):  

1) general slant of the text (pathetically ironic);  

2) plot (loose, inconsistent presentation of facts);  

3) a new vanishing author whose presence is permanently felt (choice of words, SDs, techniques of 

presentation);  
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4) a new unheroic but multi-dimensional, vanishing and contradictory character (indirect means of 

characterization, the inner life of the personages);  

5) discrepancies between the points of view of the reader (the role of the participant and the 

interpreter); of the author (implicitly present), of the character (can’t understand the complexities of the 

world) – the false perspective technique;  

6) shifting time (flashbacks, daydreams);  

7) the narrative techniques (favourite technique. 

 

Заключение. 

Взаимодействие с аудиторией – общая интерактивая дискуссия (эвристическая беседа) 

о проделанной работе: что удалось, что не удалось, было трудно определить и что требует 

дальнейшего изучения/исследования.  
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

1. Учебная дисциплина «Практикум по анализу художественного текста».  

2. Тема практического (семинарского) занятия «Самостоятельный анализ 

художественного текста (на примере произведения Дж. К Джерома «Three men in a boat»)».  

3. Цели занятия:  

- научить определять выразительные средства и анализировать лексические, 

фонетические и синтаксические приемы; 

-  сформировать умение комментировать эффект, производимый данными приемами в 

конкретных случаях употребления;  

- расширить словарный запас и закрепить грамматические навыки и умения. 

 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1.  Введение. Информационный поиск. Активное обучение 

Аналитическая 

работа 

(тестирование) 

Интерактивная 

дискуссия/дебаты 

Практические 

задания  

Ролевая игра 

Работа в малых 

группах 

Опрос 

2.  Проверочная работа 

3.  Аналитическая работа  

4.  Чтение текста от имени основных персонажей 

5.  Дебаты по предложенному утверждению из текста (For vs Against) 

6.  Написание краткого содержания текста  

7.  Заключительная часть. Дискуссия мнений о художественном 

эффекте выразительных средств, используемых автором в тексте 

 

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

 

Практические задания 

 

Введение. Информационный поиск. 

Работая в парах, подобрать примеры различных жанров в литературе англоязычных 

авторов и прокомментировать основные черты данных стилей. 

 

Проверочная работа (опрос). 

Match the literary genre with its definition:  

1.Science fiction a) laughter provoking situations, exaggerations, humour of the situation, 

humour of words, contrasts, irony, mock serious tone;  

2. Humourous Literature b) the action takes place in exotic environment, the ideas of 

freedom, individual against the group, nature powerful and rich, intense emotion;  
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3. Humanism c) wide use of terms, alien surroundings, focus on technology, future as the 

background of events 

4. Realism d) true to life description of events, authentic detail, characters from all social 

levels, the flavor of colloquial speech in dialogue, presenting everyday scenes as objectively as 

possible;  

5. Romanticism e) attitude that emphasizes the dignity and worth of the individual. A basic 

assumption is that people are rational beings who possess within themselves the capacity for truth 

and goodness 

 

Аналитическая работа (тестирование). 

Проанализировать и представить на обсуждение анализ отрывка из романа «Three men 

in a Boat» Дж. К. Джерома по предложенной схеме.  

1. Information about the author  

2. The literary trend the text represents  

3. A summary of the text  

4. Structural division of the text  

5. General slant of the text  

6. Conceptual analysis of the text  

7. Artistic analysis of the text  

8. The presence of the author  

9. The presence of the character  

10. The characterization of narrative techniques  

11. The text’s structural design and compositional techniques  

12. Application of artistic methods  

13. Characterization of the pervading style  

14. The choice of the vocabulary  

15. Imagery (tropes and figures of speech)  

16. Artistic morphology  

17. Artistic syntax  

18. Conclusion   

 

Чтение текста от имени основных персонажей.  

Ролевая игра. Инсценировать отрывок текста «Трое в лодке» Дж. К. Джерома, передать 

основные черты героев и атмосферу оживленной активности. 

Прочитать текст, соблюдая правильные интонационные контуры, следуя содержанию 

предложений.  

 

Дебаты по предложенному утверждению из текста (For vs Against). 

Работа в малых группах. 

1. “Such is life; and we are but as grass that is cut down, and put into the oven and baked.” 

2. “What is food to one man is bitter poison to others.”  

Заключительная часть.  

Дискуссия мнений о художественном эффекте выразительных средств, используемых 

автором в тексте.  

Найти эпитеты и метафорические выражения и прокомментировать их художественный 

эффект 

Передать краткое содержание прочитанного текста. 
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Приложение № 3  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Разделы 1-2. 

 

Схема 1. 
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Схема 2. 
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Схема 3. 
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Схема 4. 
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Схема 5. 

 

 
Схема 6. 
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Схема 7. 
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Схема 8. 

 
 

 

Схема 9. 
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Схема 10. 

 

 
Схема 11. 
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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 



5  

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

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

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

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

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

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

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

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

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

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

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

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

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

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

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

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

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Лингвистика как наука о языке 

Тема 1.1. Объект и предмет 

лингвистики 

Языкознание как гуманитарная дисциплина и его место в 

системе научного знания о человеке. Современная структура 

знаний о языке. 

Определение языка. Физиолого-акустическая и социальная 

сущность языка. Язык в широком и узком смысле термина. 

Основные аспекты и свойства языка 

Тема 1.2. Речевая 

коммуникация 

Социально-деятельностные основы вербальной 

коммуникации. Деятельность, речевая деятельность, 

коммуникативная деятельность. Адресованность речи. 

Интерактивно-деятельностная структура речевой 

коммуникации. Интерактивно-деятельностная сущность 

речевой коммуникации. 

РАЗДЕЛ 2. Природа и сущность языка 

Тема 2.1. Язык и сознание Современные представления о психической сфере 

человека. Понятие сознания. Соотношение языка и 

сознания, языка и бессознательного. Понятие мышления. 

Типы мышления.  Проблема соотношения языка и 

мышления. Отношение мышления к объективному миру и 

языку. 

Тема 2.2. Язык как система и 

структура 

.   Грамматика   и   логика.   Грамматика формальная и 

функциональная. Грамматическая категория и грам-

матическое поле. Структурный и коммуникативный 

синтаксис. Морфема как основная единица 

морфологического уровня. Проблема аналитических и 
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синтетических форм. Понятие морфемы. Слово как 

центральная единица лексико-семантической системы 

языка. Понятие как компонента содержания слова. 

                                              РАЗДЕЛ 3. Внутренняя и внешняя лингвистика 

Тема 3.1. Основы 

социолингвистики 

Социальная обусловленность языка. Специфика 

обслуживания языком общества. Задачи и методы со-

циолингвистики. Понятие языковой ситуации, языковой 

политики, языкового строительства. Актуальные проблемы 

языковой политики на современном этапе. 

Макросоциолингвистика и микросоциолингвистика, 

социально-коммуникативная система как совокупность 

вариативных языковых систем и подсистем (кодов), 

используемых языковым коллективом. 

Тема 3.2. Уровни и единицы 

языка 

Грамматика   и   логика.   Грамматика формальная и 

функциональная. Грамматическая категория и грам-

матическое поле. Структурный и коммуникативный 

синтаксис. Морфема как основная единица 

морфологического уровня. Проблема аналитических и 

синтетических форм. Понятие морфемы. Слово как 

центральная единица лексико-семантической системы 

языка. Понятие как компонента содержания слова. Теория 

семантического поля. Проблема оппозиций в грамматике и 

лексике. Структурный и коммуникативный синтаксис. 

Данное и новое. Понятие элементарной синтаксической 

структуры. Типология предложения. Задачи изучения 

сложного синтаксического целого. 

 Лексикология. Свойства слова.  Семасиология, 

фразеология, этимология, лексикография. Понятие слова. 

РАЗДЕЛ 4. Основы типологических и прикладных исследований в лингвистике 

Тема 4.1. Основы 

лингвистической типологии 

Лингвистическая типология. Специфика универсальной и 

специальной, общей и частной типологии. Проблема 

универсалий. 

Определение понятия лингвистической типологии, ее 

место в системе наук. Критерии выделения различных 

видов типологий. Основы концептуального аппарата 

лингвистической типологии. Понятие языкового типа. Тип 

языка как устойчивая совокупность ведущих признаков 

языка. Политипологичность языков мира. Универсальные, 

типические и индивидуальные свойства в каждом языке. 

Специфика универсальной и специальной, общей и 

частной типологии. 

Тема 4.2. Прикладная 

лингвистика 

Прикладная лингвистика. Моделирование языковых 

процессов. Лингвистические аспекты искусственного 

интеллекта. Текстовые процессоры. Искусственные языки. 

Лингвистическое обоснование методики преподавания 

иностранных языков. Лингвистические проблемы 

перевода. Задачи, связанные с передачей речи на 

расстоянии. Понятие кодирующего устройства, канала 

связи и декодирующего устройства. Проблема машинного 

перевода. Понятие алгоритма. Автоматизированный 

перевод как центральная проблема искусственного 

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

международных вспомогательных языках. 

Понятие метода в науке. Основные методы в науке. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

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

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

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

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

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

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

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

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

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

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

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

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

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

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

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

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

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

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

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

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

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

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

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

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

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

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

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

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

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

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

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

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

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

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

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

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

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

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

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

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

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

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

бизнес-тренинг.  

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

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

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

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

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

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

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

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

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

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

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

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

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

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

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

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

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

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

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

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
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задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

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

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

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

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

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

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

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

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

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

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

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

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

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

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

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

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

осознанно он усвоил изученный материал.  

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

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

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

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

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

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

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

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

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

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

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

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

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

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Лингвистика как наука о языке 
 

Тема 1.1. Объект и предмет лингвистики. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

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

Современная структура знаний о языке. 
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2. Физиолого-акустическая и социальная сущность языка. Язык в широком и узком 

смысле термина. … 

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

речевая организация индивида. … 

4. Определение языка. Основные аспекты и свойства языка 

 

. Тема 1.2. Речевая коммуникация. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Отношение мышления к объективному миру и языку 

2.  Язык-речь-речевая деятельность 

3.  Психолингвистические аспекты массовой коммуникации 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Природа и сущность языка 

 

Тема 2.1. Язык и сознание 

   

Вопросы для самоподготовки: 

1. Взаимообусловленность и взаимодействие мышления и языка. 

2. Роль языка в формировании и развитии мышления.  

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

4. Мышление и внутреннее проговаривание. Современные представления о 

психофизиологической основе мышления. 

 

 

Тема 2.2. Язык как система и структура 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие системы и структуры в языкознании.  

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

3. Языковой знак и языковая знаковая единица. 

 

РАЗДЕЛ 3. Внутренняя и внешняя лингвистика 

 

Тема 3.1. Основы социолингвистики 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Социальные роли и речевое поведение.  

2.Социолингвистическая типология языков.  

3.Использование языка в многоязычных обществах.  

4.Типология языковых ситуаций. 

 

Тема 3.2. Уровни и единицы языка 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Фонология. Основные фонологические школы. Трактовка основных фонологических 

понятий. 

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

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

Тема 4.1. Основы лингвистической типологии 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Лингвистическая типология.  

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

универсалий. 

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

выделения различных видов типологий. 

 

 

Тема 4.2. Прикладная лингвистика 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Прикладная лингвистика. Моделирование языковых процессов. 

2. Лингвистические аспекты искусственного интеллекта. Текстовые процессоры. 

Искусственные языки.  

3.Лингвистическое обоснование методики преподавания иностранных языков. 

4.Лингвистические проблемы перевода 

 

 

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

 

РАЗДЕЛ 1. Лингвистика как наука о языке 

 

Тема 1.1. Объект и предмет лингвистики. 

 

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

аппарата», портреты с изображением выдающихся учёных-лингвистов. 

 

Тема 1.2.  Речевая коммуникация. 

 

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

аппарата», портреты с изображением выдающихся учёных-лингвистов. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Природа и сущность языка 

 

Тема 2.1. Язык и сознание 

 

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

аппарата», портреты с изображением выдающихся учёных-лингвистов. 

 

 

Тема 2.2. Язык как система и структура 

 

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

выдающихся учёных-лингвистов. 

 

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

 

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

выдающихся учёных-лингвистов. 

 

Тема 3.2. Уровни и единицы языка 

 

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

выдающихся учёных-лингвистов. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. Основы типологических и прикладных исследований в лингвистике 
 

Тема 4.1. Основы лингвистической типологии 

 

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

выдающихся учёных-лингвистов, схемы генеалогического и типологической классификации 

языков. 

 

Тема 4.2. Прикладная лингвистика 

 

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

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

текстовых процессоров в условиях работы компьютерного класса 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Наименование дисциплины (модуля)» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

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

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

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

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

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

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

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

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

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

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

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

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

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

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

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

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

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

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

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

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

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

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

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

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

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

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

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

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

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

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

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

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

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

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

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

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

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

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

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

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

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

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

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

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

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

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

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

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

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

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

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

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

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

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

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

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

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

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

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

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

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

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

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

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

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

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

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

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

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

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

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

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

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

зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

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

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

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

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

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

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

процитированная страница.  

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

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

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

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

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

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

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

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

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

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

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

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

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

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

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

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

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

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

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

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

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

сути, в целом правильный ответ. 

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

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

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

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

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

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

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

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

при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

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

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

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

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

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

содержание или улучшают ее наглядность;  

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

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

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

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

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

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

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

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

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

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

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

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

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
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 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
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Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 
рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 
и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 
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участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 
проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 
прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) «Лингвистика иностранных 

языков» проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся 

по основным профессиональным образовательным программам высшего образования – 

программ специалитета в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования -  программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
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дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина «Теория языка».  

2. Тема лекционного занятия «Объект и предмет лингвистики».  

3. Цели занятия.  

- сформировать представление о лингвистике как науке,  

- сформировать понимание языка в широком и узком смысле,  

- раскрыть основные положения о функциях и свойствах языка,  

- раскрыть сущность языка как общественного явления.  

4. Структура лекционного занятия. 

 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. 
Языкознание как гуманитарная дисциплина и его место в 

системе научного знания о человеке. Современная структура знаний о 

языке. 

 

Интерактивный метод 

взаимодействия, 

Лекции, основной 

учебник по курсу, 

средства наглядности, 

слайды, презентации 

2. Определение языка. Физиолого-акустическая и социальная сущ-

ность языка. Язык в широком и узком смысле термина. Основные 

аспекты и свойства языка. Языковой материал, языковые системы, 

речевая деятельность, психофизиологическая речевая организация 

индивида. 

Интерактивный метод 

взаимодействия, 

Лекции, основной 

учебник по курсу, 

средства наглядности, 

слайды, презентации 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера речевого общения, 

описание ситуации речевого общения, демонстрация процесса речевого общения. 

 

1. Тема лекционного занятия «Объект и предмет лингвистики». 

Текст лекции.  

Одним из основных и существенных признаков, позволяющим относить язык к разряду 

общественных явлений, является способность языка обслуживать общество. Мы с 

уверенностью можем сказать, что язык обслуживает общество не так, как все другие 

общественные явления, такие как, например идеология, бизнес и т.д. Кроме того вопрос о том, 

как именно язык обслуживает общество, остается открытым по сей день. 

Наиболее важная, на наш взгляд, особенность языка, сближающая его с другими 

общественными явлениями, но одновременно кардинально отличающая его от них, состоит в 

том, что язык абсолютно во всех сферах человеческой деятельности обслуживает общество. 
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Следовательно, язык не может быть отождествлен ни с одним из других общественных 

явлений. Под языком нельзя понимать форму культуры или идеологию того или иного 

общества. Эта особенность языка, главным образом, вытекает из особенности одной из его 

главных функции, а именно, быть средством общения. 

Выражение языком общественного сознания. 

Во-первых, главнейшим признаком языка как общественного явления является его 

способность отражать и выражать сознание общества в целом. Бесспорно, другие явления, 

которые обслуживают общество, также могут отражать общественное сознание, но, важно 

отметить, что отличительное свойство языка состоит в том, что он по своей сути является 

единственным средством отражения и выражения общественного сознания в его полном 

объеме. 

Во-вторых, необходимо отметить, что проблема отражения общественного сознания в 

языке часто поднимается в специальных лингвистических работах, а также в курсах по 

общему языкознанию. Несмотря на это, проблема остается актуальной по сей день. Можно 

отметить, что существует множество четких определений сущности общественного сознания, 

также существует достаточное количество расплывчатых определений этой важнейшей 

философской категории. Общественное сознание неизбежно смешивается с такими понятиями 

как мышление, идеологиями т. п. В этом заключается основная проблема данного вопроса. 

Благодаря общественному характеру языка, который создан обществом, мышление 

человека неизбежно приобретает общественный характер. Каждый разумный человек мыслит 

теми же категориями, какими мыслят окружающие его люди, пользуется теми же понятиями, 

какими пользуются все говорящие на данном языке. Язык, таким образом, превращается в 

одно из главнейших условий существования всего человеческого общества. 

Следует подчеркнуть, что не все содержание человеческого опыта в последствие 

становится достоянием общества. Для процесса познания являются более существенными 

именно такие результаты человеческого мышления, которые верно и точно отражают мир, 

окружающий человека, иначе говоря, объективную реальность. Можно предполагать, что на 

протяжении всей истории человечества, в процессе естественной борьбы индивидов за 

существование сознательно, а в большинстве случаев и совершенно стихийно, отбиралось и 

обобщалось то, что было жизненно необходимо и практически полезно. 

Общественный характер мышления можно выявить на любом этапе социального 

развития. Именно благодаря общественному характеру мышления осуществляется духовная и 

культурная связь между разными историческими этапами. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

 

2. Тема лекционного занятия «Речевая коммуникация» 

Текст лекции.  

Язык и речь – явления взаимосвязанные и взаимообусловленные, это две стороны речевой 

деятельности, для производства которой необходимо знание системы и умение ею 

оперировать. Знание системы предполагает знание языковой нормы. 

Языковая норма– это совокупность наиболее устойчивых традиционных реализаций языковой 

системы, отобранных и закрепленных в процессе общественной коммуникации. 

Узус– совокупность всех реальных, в том числе некодифицированных, употреблений языка. 

Это привычка, принятое употребление, речевой обычай. 

Норма – неоднородное явление. Оно отражает стабильность, устойчивость языка, 

проявленные в существовании элементарных и существенных языковых форм, соблюдаемых 

всеми носителями данного языка. 

Саморазвитие языковой семиотики осуществляется через механизм изменчивости и развития 

нормы. На каждом этапе развития в языке сосуществуют и остатки его прошлых состояний, и 
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зачатки будущего. Наследие прошлого легче всего наблюдать на примере слов и форм, 

выходящих ныне из употребления, а ростки нового – на разнообразных неологизмах. 

Важнейшим показателем, свидетельством развития языка является его вариативность. Борьба 

языковых вариантов за существование происходит в узусе – в стихии речевых реализаций, 

нормативных и ненормативных с точки зрения языковой системы. 

Новшества появляются первично в речи сначала по инициативе отдельных говорящих, потом 

как приметные и увлекательные новинки, затем, постепенно накапливаясь, становятся 

общеупотребительными языковыми средствами, переходят из плана речи в план языка, 

приводя к появлению новых черт в языковой системе. Так складываются отношения языка и 

речи, нормы и узуса. Язык организует, создает речь. Речь медленно обогащается и изменяет 

язык. 

Норма и узус противопоставлены как 1) атрибут языка и порождение речи, 2) как узуальное и 

совокупность всех речевых проявлений (узуальных и окказиональных), 3) как состоявшаяся 

реализация возможностей языковой системы и ее обновление, рождение в процессе 

воспроизведения нового, продолжающееся развитие потенциала языковой системы, 4) как 

порождение форм по определенным правилам и дифференциация их субъектом по 

признаку «правильный – неправильный». 

элементарных и существенных языковых форм 

В нормальной (непарадированной) речи русский человек не скажет Веселый птичк, помахивая 

хвостик, высвистывает мой стихотворень. Никто не свободен в выборе рода имени, от 

правил согласования и управления, от определенных способов выражения грамматических 

значений. Не может быть языка без нормы, иначе бы люди не поняли друг друга. Принцип 

понимания диктует говорящему выбор известных адресату знаков и правил их 

комбинирования. Так осуществляется диктат языка. Русский язык диктует назвать стол 

«столом». Это лексическая норма русского языка. В английском языке стол принято называть 

«table», в польском – «stół», а словом «biurko» поляки называют письменный стол. 

В речи местоимения оба образуются формы косвенных падежей обоих, обоим, обоими, а от 

местоимения обе – обеих, обеим, обеими. Однако в реальной жизни в узусе мы 

слышим обоими руками, с обоих сторон. Носитель языка не случайно не хочет различать во 

мн. ч. род этих местоимений, ведь он давно не различает во мн. ч. род имен 

прилагательных: новые дома – новые двери, крепкие морозы – крепкие ткани. 

В русском языке сложные числительные в норме склоняются. Однако в современной речи все 

чаще это правило нарушается (Робот совершает порядка одна тысяча восемьсот операций в 

секунду), что свидетельствует о постепенном исчезновении парадигмы склонения 

числительных. Наблюдается также рост «ошибок» в передаче падежных значений. Например, 

вместо падежного управления существительных и глаголов используется 

предложное: оплачивать за проезд вместо оплачивать проезд, опыт в работе вместо опыт 

работы, уважение к правам человека вместо уважение прав человека. 

Оценочный подход к речевым употреблениям со стороны критериев «правильно» и 

«неправильно» связан с потребностью создать образцовые формы речи – язык религии, 

литературный язык. Норма как совокупность стабильных и унифицированных языковых 

средств и правил их употребления, сознательно фиксируемых и культивируемых обществом, 

является специфическим признаком литературного языка. 

Отличительные черты литературного языка – регулятивность и кодифицированность нормы. 

Нормы литературного языка закреплены в словарях современного русского литературного 

языка и грамматических справочниках. Предполагается, что все члены общества обязаны их 

знать и соблюдать. С этой точки зрения норма – это «правильное» в речи, а узус – 

«неправильное», отступление от нормы. 

Узус характеризуется интуитивным представлением о правильном и неправильном, 

ослабленной императивностью, избыточной вариативностью. Норма литературного языка 

устойчива и консервативна. Узус свободен. Узус как разновидность нормы существует в 

диалектах, жаргонах, городском просторечии. Это нормы, отличные от кодифицированных, 
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функционирующих в литературном языке. В говорах, как и в литературном языке, действуют 

свои законы. Каждый говорящий на диалекте знает, как можно сказать, а как нельзя. 

Язык — сложное явление. Национальный язык как достояние народа существует в 

нескольких формах. К ним относятся: диалекты (территориальные), просторечие (речь 

неграмотных или недостаточно грамотных слоев городского населения), жаргоны (речь 

отдельных профессиональных, социальных групп с целью языкового обособления) и 

литературный язык. 

Изучение диалектов представляет интерес: 

- с исторической точки зрения: диалекты хранят архаические черты, литературным языком не 

отраженные; 

- с точки зрения формирования литературного языка: на базе какого основного диалекта и 

затем общенародного языка складывался литературный язык, какие черты других диалектов 

заимствует, как влияет в дальнейшем литературный язык на диалекты и как диалекты влияют 

на литературный язык. 

Просторечие — одна из форм национального русского языка, которая не имеет собственных 

признаков системной организации и характеризуется набором языковых форм, нарушающих 

нормы литературного языка. Такое нарушение нормы носители просторечия не осознают, они 

не улавливают, не понимают различия между нелитературными и литературными формами. 

Литературный язык имеет две формы — устную и письменную. Их названия свидетельствуют 

о том, что первая — звучащая речь, а вторая — графически оформленная. Это их основное 

различие. Устная форма изначальна. Для появления письменной формы необходимо было 

создать графические знаки, которые бы передавали элементы звучащей речи. Для языков, не 

имеющих письменности, устная форма — единственная форма их существования. 

Письменная речь обычно обращена к отсутствующему человеку. Пишущий не видит своего 

читателя, он может только мысленно представить его себе. На письменную речь не влияет 

реакция тех, кто ее читает. Напротив, устная речь предполагает наличие собеседника, 

слушателя. Говорящий и слушающий не только слышат, но и видят друг друга. Поэтому 

устная речь нередко зависит от того, как ее воспринимают. Реакция одобрения или 

неодобрения, реплики слушателей, их улыбки и смех — все это может повлиять на характер 

речи, изменить ее в зависимости от этой реакции, а то и прекратить. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

3.Тема лекционного занятия «Язык и сознание» 

Текст лекции 

Мышление отображает объективную реальность на основе и по средствам практики. 

Практика общества, прежде всего, неразрывно связана с деятельностью отдельной личности, 

индивидуальной практикой. 

На мой взгляд, неверно предполагать то, что система некоторых материальных средств 

языка представляет полное и точное отображение всего того, что находится в общественном 

сознании. Следует отметить то, что понятийная сфера является более мобильной, нежели 

сфера средств материального выражения "Язык... - справедливо замечает Г. О. Винокур, - 

обладает способностью сохранять свою раз возникшую материальную организацию в качестве 

пережитка очень долгое время после того, как закончился породивший его этап культурного 

развития... Унаследованные от прошлого структуры очень легко приспособляются к новым 

условиям". 

В связи с проблемой взаимоотношения языка и общественного сознания нам следовало 

бы указать на некоторые идеи решения данной проблемы, сформулированные различными 

учеными. 

https://studopedia.ru/2_16355_pervobitnaya-arhaichnaya-kultura-ee-osnovnie-cherti-arhaicheskaya-kultura-na-prostorah-ukraini.html


28  

Язык изображается как творец действительности, которая формирует человеческое 

сознание. Одним из самых ярких и известных представителей этой теории является известный 

немецкий языковед первой трети XIX в. Вильгельм Гумбольдт. 

Язык, по Гумбольдту, заложен в природе самих людей и необходим для развития их 

духовных сил и формирования мироощущения и мировоззрения. Язык есть внешнее 

проявление духа народа, язык народа – это его дух, энергия. Бесспорно, строение языков у 

разных народов различно, потому что отличны их духовные особенности; язык, какую бы 

форму он ни принимал, всегда есть духовное воплощение индивидуально-народной жизни. 

Как предметы внешнего мира, так и возбуждаемая внутренними причинами деятельность 

одновременно воздействуют на человека множеством своих признаков. Однако разум 

стремится к вычленению в предметах общего, он расчленяет и соединяет и свою высшую цель 

видит в образовании все более и более объемлющих единств. Посредством субъективной 

деятельности в мышлении образуется объект. Весь язык в целом находится между человеком 

и воздействующей на него внутренним и внешним образом природой. Так как восприятие и 

деятельность человека зависят от его представлений, то его отношение к предметам целиком 

обусловлено языком. 

Идеи Гумбольдта получили поддержку ряда других ученых молодого поколения, из 

которых наиболее видным представителем является Лео Вейсгербер. Так же, как и Гумбольдт, 

Вейсгербер объявляет язык мысленным «промежуточным миром», который является 

результатом взаимодействия мира вещей и мира сознания. По Вейсгерберу, язык является тем, 

что охватывает все явления, связывая их в единое целое. Язык сам создает окружающий мир. 

Язык есть образ, картина мира, мировоззрение народа. Различие языков объясняется 

различием самих взглядов на мир, и, естественно, для людей различных национальностей мир 

выглядит различно. Слова не предполагают отдельные предметы, а упорядочивают 

многообразие предметов под определенным углом зрения общества. Все зависит от 

мировоззрения, от точки зрения на мир. Наиболее удачное определение языка, пишет 

Вейсгербер, гласит, что язык (немецкий, английский) - это процесс вербализации мира, 

осуществляемый языковым коллективом (немецким, английским). Язык классифицирует и 

упорядочивает материал, добытый в результате воздействия внешнего мира на органы чувств 

человека, которые дают искаженное представление об окружающем мире. Языковые приемы 

образуют языковый образ мира, понятийную сторону языка. 

В самой тесной связи со взглядами Вильгельма Гумбольдта и его последователей 

находится также гипотеза Сепира - Уорфа. 

Язык, по мнению Э. Сепира, служит руководством к объективному восприятию 

социальной действительности. Факты свидетельствуют о том, что реальный мир в 

значительной мере бессознательно строится на языковых нормах данного общества. «Мы 

видим, слышим или иным образом воспринимаем действительность так, а не иначе потому, 

что языковые нормы нашего общества предрасполагают к определенному отбору 

интерпретаций...». 

Эти взгляды далее получили свое развитие в работах Б. Уорфа. «Наш лингвистический 

детерминированный мыслительный мир не только соотносится с нашими культурными 

идеалами и установками, но захватывает даже наши, собственно, подсознательные действия в 

сферу своего влияния и придает им некоторые типические черты». На такой вопрос, как: «что 

было первичным - нормы языка или нормы культуры?» Уорф отвечает следующим образом: 

«В основном они развивались вместе, постоянно влияя друг на друга. Но в этом 

взаимовлиянии природа языка является тем фактором, который ограничивает свободу и 

гибкость этого взаимовлияния и направляет его развитие строго определенными путями». 

Существует значительное очень богатое разнообразие теорий психологического 

направления, рассматривающих сущность языка. По мнению Г. Штейнталя, индивидуальная 

психика является источником языка, а законы языкового развития - психологическими 

законами. Подобно Штейнталю, В. Вундт считал язык фактом психологии народов, или 
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«этнической психологии». Всякое выражение в основе своей художественно. Отсюда 

лингвистика, как наука о выражении, совпадает с эстетикой. 

Другая теория была разработана Фердинандом де Соссюром. Соссюр исходит из 

различения трех аспектов языка: языка-речи, языка как системы форм и индивидуального 

речевого акта - высказывания. Язык есть система нормативно тождественных форм. Язык не 

является деятельностью говорящей личности. Высказывание, наоборот, индивидуально. 

Система языка является внешним для всякого сознания фактом, от этого сознание не 

зависящим. 

Диалектический материализм учит, что законы отражения носят объективный характер, 

т. е. действуют независимо от сознательных побуждений людей, независимо от того, знают 

или не знают люди эти законы. 

Этот тезис находится в полном соответствии с указанием К. Маркса, который 

рассматривал процесс мышления как «естественный процесс». «Так как процесс мышления 

сам вырастает из известных условий, сам является естественным процессом, то действительно 

постигающее мышление может быть лишь одним и тем же, отличаясь только по степени, в 

зависимости от зрелости развития и, в частности, развития органа мышления. Все остальное 

вздор». 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

 
4. Тема лекционного занятия «Язык как система и структура» 
Текст лекции.  

Язык имеет двунаправленный характер. Так, с помощью языка мы осмысливаем 

воспринимаемую действительность. И вместе с тем он направлен на внутренний, духовный 

мир человека. Следовательно, в языке тесно взаимодействует две сферы: материальная и 

духовная. Язык воссоздает материальный мир в его вторичном - идеальном проявлении. 

Одна из основных задач языкознания – выявить закономерности внутреннего устройства 

языка. Глубокое и последовательное изучение внутренней организации языка началось в 19-м 

веке и сформировалось как самостоятельная теория к середине 20-го века благодаря 

утверждению в науке системного подхода. 

Системный подход в языкознании получил диаметрально противоположные оценки: полную 

поддержку и полное отрицание. Первое породило лингвистический структурализм, второе – 

стремление сторонников так называемого традиционного языкознания отстоять приоритеты 

исторического метода, который, по их мнению, несовместим с системным. Такая 

непримиримость проистекает, главным образом, из разного понимания того, что такое 

«система». 

В философии «система» - это «порядок», «организация», «целое», «агрегат», «совокупность». 

Дальше наблюдаем смысловое усложнение понятия. Оно осмысливается как 

«саморазвивающаяся идея», целостность, содержащая в себе множество ступеней. Как 

отмечают ученые, со второй половины 20-го века можно говорить о сформировавшемся 

системном стиле мышления. 

В настоящее время системы классифицируют на: 1) материальные (состоящие из 

материальных объектов) и идеальные (из понятий, идей, образов); 2) простые (состоящие из 

однородных элементов) – сложные (объединяющие неоднородные группировки или классы 

объектов); первичные (состоящие из элементов, значимых для системы в силу своих 

природных свойств) – вторичные (элементы которых используются специально для передачи 

информации, в силу этого такие системы называются семиотическими, то есть знаковыми; 

целостные (в которых связи между элементами прочнее, чем связи элементов со средой) – 

суммативные (в которых связи между элементами такие же, как и связи элементов со средой); 
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естественные – искусственные; динамические – статические; открытые (то есть 

взаимодействующие со средой) – закрытые; самоорганизующиеся - неорганизованные; 

управляемые - неуправляемые идр. 

Какое же место в этой классификации систем занимает язык? Однозначно отнести язык к 

одному из типов невозможно в силу многокачественной природы языка. Он относится к 

разряду сложных систем, поскольку объединяет неоднородные элементы (фонемы, морфемы, 

слова и т.д.) Дискуссионным остается вопрос о сфере локализации (или существования) языка. 

Мнение о том, что он существует в виде языковой памяти, небезосновательно, но тем не менее 

это не единственное условие его существования. Вторым условием его существования 

является материальное воплощение его идеальной стороны в языковых комплексах. 

Поскольку в языке неразрывно связаны идеальная и материальная стороны, и он 

предназначен для передачи информации не природой, а в результате целенаправленной 

деятельности людей по закреплению и выражению семантической информации (то есть 

идеальных систем – понятий, идей), то его следует рассматривать как вторичную 

семиотическую систему. 

Представители структурализма рассматривают систему языка как закрытую, жесткую и 

однозначно обусловленную. Компаративисты, если и считают язык системой, то только 

системой целостной, динамической, открытой и самоорганизующейся. Такое понимание 

удовлетворяет и традиционные, и новые направления науки о языке. В каких отношениях 

находится понятие «система языка» с такими смежными понятиями, как «совокупность», 

«целое», «организация», «элемент» и «структура»? Прежде чем ответить на этот вопрос, 

необходимо выяснить, как соотносятся понятия «элементы» и «единицы» языка, поскольку 

«система» языка предполагает наличие минимальных, далее неделимых компонентов, из 

которых она состоит. 

По мере развития системного изучения языка и стремления понять внутренние свойства 

языковых явлений, наблюдается тенденция к содержательному разграничению понятий 

«элементы» и «единицы» языка как части и целого. Как составные части единиц языка (их 

плана выражения или плана содержания) элементы языка несамостоятельны, так как 

выражают лишь некоторые свойства языковой системы. Единицы же языка обладают всеми 

свойствами системы языка и как целостные образования характеризуются относительной 

самостоятельностью (онтологической и функциональной). Единицы языка образуют первый 

системообразующий фактор. 

Понятие «система» в языкознании тесно связано с понятием «структура». Под системой 

понимается язык в целом, так как он характеризуется упорядоченной совокупностью своих 

единиц, в то время как структура – это строение системы. Другими словами, системность – 

это свойство языка, а структурность – это свойство системы языка. 

Языковые единицы различаются и количественно, и качественно, и функционально. 

Совокупности однородных единиц языка образуют подсистемы, называемые ярусами или 

уровнями. 

Структура языка – это совокупность закономерных связей и отношений между языковыми 

единицами, зависящих от их природы и определяющих качественное своеобразие языковой 

системы в целом и характер ее функционирования. Своеобразие языковой структуры 

определяется характером связей и отношений между языковыми единицами. 

Отношение – это результат сопоставления двух или более единиц языка по какому- либо 

общему основанию или признаку. Это опосредованная зависимость языковых единиц, при 

которой изменение одной из них не ведет к изменению других. Выделяются следующие 

основополагающие для языковой структуры отношения: иерархические, устанавливающиеся 

между неоднородными единицами(фонемами и морфемами; морфемами и лексемами и т.п.); 

оппозитивные, согласно которым противопоставляются друг другу либо языковые единицы, 

либо их признаки. 

Связи языковых единиц определяются как частный случай их отношений, предполагающие 

непосредственную зависимость языковых единиц. При этом изменение одной единицы ведет к 
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изменению других. Структура языка выступает как закон связи этих элементов и единиц в 

пределах определенной системы или подсистемы языка, что предполагает наличие, наряду с 

динамизмом и изменчивостью, и такого важного свойства структуры, как устойчивость. 

Таким образом, устойчивость и изменчивость – две диалектически связанные и 

«противоборствующие тенденции языковой структуры. В процессе функционирования и 

развития системы языка ее структура проявляет себя как форма выражения устойчивости, а 

функция как форма выражения изменчивости. Структура языка благодаря своей устойчивости 

и изменчивости выступает как второй важнейший системообразующий фактор. 

Третьим фактором образования системы (подсистемы) языка выступают свойства языковой 

единицы, а именно: проявление ее природы, внутреннего содержания через отношение к 

другим единицам. Свойства языковых единиц иногда рассматривают как функции подсистемы 

(уровня), образуемой ими. Выделяются внутренние и внешние свойства языковых единиц. 

Внутренние зависят от связей и отношений, установившихся между однородными единицами 

одной подсистемы или между единицами разных подсистем, внешние же зависят от связей и 

отношений языковых единиц к действительности, к окружающему миру, к мыслям и чувствам 

человека. Это такие свойства языковых единиц как способность называть, обозначать, 

указывать и т.д. Внутренние и внешние свойства называют функциями подсистемы (или 

уровня). 

Что же представляет собой структура языковой системы? Для ответа на этот вопрос 

необходимо раскрыть сущность тех связей и отношений, благодаря которым языковые 

единицы образуют систему. Эти связи и отношения располагаются по двум 

системообразующим осям языковой структуры: горизонтальной (отражающей свойство 

языковых единиц сочетаться друг с другом, выполняя тем самым коммуникативную функцию 

языка); вертикальной (отражающей связь языковых единиц с нейрофизиологическим 

механизмом головного мозга как источником своего существования). Вертикальная ось 

языковой структуры представляет собой парадигматические отношения, а горизонтальная – 

отношения синтагматические, призванные приводить в действие два основополагающих 

механизма речевой деятельности: номинацию и предикацию. Синтагматическими называются 

все виды отношений между языковыми единицами в речевой цепи. Они реализуют 

коммуникативную функцию языка. Парадигматическими называются ассоциативно-

смысловые отношения однородных единиц, в результате которых языковые единицы 

объединяются в классы, группы, разряды, то есть в парадигмы. Сюда относятся варианты 

одной и той же единицы языка, синонимические ряды, антонимические пары, лексико-

семантические группы и семантические поля и т.п. Синтагматика и парадигматика 

характеризуют внутреннюю структуру языка как важнейшие системообразующие факторы, 

предполагающие и взаимообусловливающие друг друга. По характеру синтагматики и 

парадигматики языковые единицы объединяются в сверхпарадигмы, включающие 

однородные единицы одинаковой степени сложности. Они образуют в языке уровни (ярусы): 

уровень фонем, уровень морфем уровень лексем и т.д. Такое многоуровневое устройство 

языка соответствует структуре мозга, «управляющего» психическими механизмами речевого 

общения. 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

5.Тема лекционного занятия «Основы социолингвистики» 

Текст лекции 

Связь языка и общества стала предметом специального научного 

исследования. Социолингвистика – направление языкознания, изучающее общественную 

обусловленность строения, возникновения, развития и функционирования языка, воздействие 
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общества на язык и языка на общество. В центре внимания социолингвистики – причинные 

связи между языком и фактами общественной жизни. 

Социолингвистика изучает: 

 как социальный фактор влияет на функционирование языков; 

 как он отражается в языковой структуре; 

 как взаимодействуют языки. 

Социолингвистика интегрирует данные социологии, социальной психологии, этнографии и 

лингвистики. В центре внимания этой науки не столько сам язык как таковой, сколько его 

носители. 

В настоящее время в рамках социолингвистики можно выделить следующие 

направления: общая социолингвистика, синхроническая социолингвистика, диахроническая со

циолингвистика, проспективная социолингвистика (лингвистическая 

футурология), сопоставительная социолингвистика и др. 

У истоков социолингвистики стоял замечательный лингвист Евгений Дмитриевич Поливанов. 

Огромная заслуга в разработке теоретических основ социолингвистики принадлежит 

Александру Давидовичу Швейцеру. 

Социолингвистика разрабатывает свои методы и методики. Основной исследовательский 

метод социолингвистики – корреляция языковых и социальных явлений. Она дополняется и 

усиливается такими приемами как анкетирование, использование данных статистики и 

переписи населения. 

Важный вопрос социолингвистики: что считать в языке социальным? Социальна ли его связь с 

экстралингвистическими факторами (влияние общественных явлений) или сама природа 

языка? 

Второй подход, по-видимому, является более обоснованным. Если признавать, что языковая 

система имеет социальную природу, необходимо понимать неодинаковую социальную 

обусловленность разных уровней этой системы. Например, лексический уровень 

обнаруживает прозрачную связь с жизнью общества, но фонологический связан с нею 

опосредованным образом. Слово – наиболее чуткий показатель социальных изменений, оно 

способно фиксировать любые формы социальных изменений. 

Основная общетеоретическая проблема социолингвистики (исследование природы языка как 

социального явления) включает и другие частные вопросы, связанные с понятиями языковой 

ситуации, языковой политики, языкового строительства. 

 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

 

6. Тема лекционного занятия «Уровни и единицы языка» 
Текст лекции. 

Языковые уровни располагаются по отношению друг к другу по принципу восходящей или 

нисходящей сложности единиц языка. Сущность этого явления заключается в сохранении 

свойств и признаков единиц низшего уровня в системе высшего уровня, но уже в более 

совершенной форме. Таким образом, отношения между уровнями языковой системы не 

сводимы к простой иерархии - подчинения или вхождения. Поэтому систему языка 

справедливо называть системой систем. 

Рассмотрим единицы языка с точки зрения сегментации речевого потока. При этом под 

единицей языка понимается то, что, выражая значение, материализуется в речевых сегментах 

и их признаках. Поскольку речевая реализация единиц языка характеризуется достаточно 

широким диапазоном вариативности, то к выделенным речевым сегментам применяется 

мыслительная операция отождествления, заключающаяся в том, что формально 
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различающиеся речевые сегменты признаются материальным воплощением одной и той же 

единицы языка. Основанием для этого служит общность выражаемого варьирующимися 

единицами значения или выполняемой ими функции. 

Началом сегментации речевого потока является выделение в нем коммуникативных единиц – 

высказываний, или фраз. В системе языка ему соответствует синтаксема или 

синтаксическая модель, представляющая синтаксический уровень языка. Следующим этапом 

сегментации является членение высказываний на словоформы, в которых совмещаются 

несколько неоднородных функций (номинативная, деривационная и релятивная), поэтому 

операция отождествления осуществляется отдельно по каждому направлению. 

Класс словоформ, характеризующийся одинаковыми по значению корневыми и 

аффиксальными морфемами, отождествляется в основную единицу языка – слово, или 

лексему. 
Словарный состав того или иного языка образует лексический уровень. Класс словоформ, 

обладающий одинаковым словообразовательным значением, составляет 

словообразовательный тип – дериватему. Класс словоформ с тождественными 

формообразовательными аффиксами отождествляется в грамматическую форму - граммему. 

Следующий этап сегментации речевого потока состоит в выделении наименьших значимых 

единиц – морфов. Морфы с тождественными лексическими (корни) и грамматическими 

(служебные и аффиксальные) значениями объединяются в одну единицу языка – морфему. 

Вся совокупность морфем данного языка образует в системе языка морфемный уровень. 

Завершает сегментацию речевого потока выделение в морфах минимальных речевых отрезков 

– звуков. Разные по своим физическим свойствам звуки, или фоны, могут выполнять одну и 

ту же смыслоразличительную функцию. На этом основании звуки отождествляются в одну 

языковую единицу – фонему. Фонема – минимальная единица языка. Система фонем образует 

фонологический уровень языка. 

Таким образом, выделение уровня или подсистемы языка допускается в том случае, когда: 

подсистема обладает основными свойствами языковой системы в целом; подсистема отвечает 

требованию конструктивности, то есть единицы подсистемы служат конструированию единиц 

подсистемы более высокой организации и вычленяются из них; свойства подсистемы 

качественно отличаются от свойств конструирующих ее единиц нижележащей подсистемы; 

подсистему определяет единица языка, качественно отличающаяся от единиц смежных 

подсистем. 

Своеобразием уровневой модели языковой системы является стремление представить язык как 

симметричную и идеально упорядоченную схему. Эта идея, сама по себе довольно 

привлекательная, однако не является вполне адекватной, поскольку язык не представляет 

собой абсолютно гармоничной, симметричной и идеально упорядоченной системы. Поэтому 

все большую популярность приобретает полевая модель языковой системы. 

 
Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

7. Тема лекционного занятия «Основы лингвистической типологии» 
Ключевым понятием для сравнительно-исторического языкознания является понятие 

языкового родства - без него невозможна генетическая классификация языков и почти 

никакие исследования в области языковой истории. Согласно определению, данному 

классиком компаративистики Антуаном Мейе, «два языка называются родственными, 

когда они оба являются результатом двух различных эволюций одного и того же языка, 

бывшего в употреблении раньше». Из данного определения естественным образом 

вытекает концепция генеалогического древа и языковой дивергенции (т.е. распада единого 

языка-предка на языки-потомки) как основной модели исторического развития языка. 

Наиболее принята при этом модель генеалогического древа как классического 
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одновершинного графа, в котором два и более узлов могут иметь единого предка, но 

никакой узел не может иметь более чем одного предка. Хотя эта модель и оспаривалась в 

ряде работ, она является наиболее общепризнанной, и абсолютное большинство 

лингвистических классификаций построено именно таким образом. 

Делая утверждения о языковом родстве, исследователи часто апеллируют либо к 

интуитивной очевидности такового, либо вообще к неясному представлению о «сходстве». 

Сходство каких-либо знаков двух или более языков может быть обусловлено различными 

причинами: случайным совпадением, заимствованием и, наконец, общим происхождением. 

Сходство, независимо возникшее в результате приспособления к одинаковым условиям, в 

лингвистике (в отличие от биологии) исключается, поскольку языковой знак произволен, 

т.е. означаемое связано с означающим лишь в силу традиции. Для других языковых 

элементов это может быть не так. Например, сходство в артикуляции губных согласных в 

самых разных языках связано с общностью строения губ у представителей различных 

народов. Тенденция к тому, чтобы выражать грамматические значения лексическими 

средствами, нередко бывает обусловлена языковыми контактами: если грамматические 

системы контактирующих языков различаются настолько, что говорящие испытывают 

трудности при «переводе» с одной из них на другую, получают распространение модели, 

обходящие эти трудности за счет замены аффиксов отдельными словами. По мнению С.А. 

Бурлака, С.А. Старостина, имеет смысл различать онтологический подход к языковому 

родству («родственные языки - это разные временные и пространственные варианты одной 

и той же непрерывной лингвистической традиции» и гносеологический подход (т.е. 

доказательство языкового родства). Продемонстрировать факт языкового родства, 

базируясь исключительно на онтологическом подходе, можно лишь в том случае, когда 

праязык исследуемых языков засвидетельствован письменными памятниками и удается 

четко проследить историю его развития в современный язык (языки). Но таких случаев 

известно не столь много. В большинстве случаев языковое наследование и родство 

нуждается в обосновании, а следовательно, необходимо процессуальное определение 

языкового родства. 

Особую значимость вопрос о критериях языкового родства и методах его доказательства 

приобретает в макрокомпаративистике, т.е. при разработке гипотез о так называемом 

отдаленном родстве. Это связано с тем, что отдаленно родственные языки объективно 

находятся на гораздо более далеком расстоянии друг от друга, чем в семьях типа 

романской или даже индоевропейской. Сходство затемнено тысячелетиями независимого 

развития, и не является очевидным даже для специалистов. Невнимание к методике 

доказательства языкового родства приводит к тому, что на практике проблема 

существования языковых семей в каждом отдельном случае решается голосованием: 

реальность славянской семьи, индоевропейской семьи, картвельской семьи и т.д. 

признается не только славистами, индоевропеистами, картвелистами и т.д., поскольку 

подавляющее большинство специалистов в этих областях считают соответствующее 

родство доказанным. Существование алтайской семьи вызывает - в том числе у тех, кто не 

знаком с алтайским языковым материалом, - сомнения, поскольку не все специалисты по 

тюркским, монгольским и тунгусо-маньчжурским языкам согласны с тем, что алтайские 

языки родственны друг другу. В то же время, например, гораздо слабее разработанная 

гипотеза о единстве афразийских языков является фактически общепризнанной. В 

последнее время снова активизировались дебаты по поводу существования макросемей - 

прежде всего, так называемой ностратической семьи языков. Идеи исторической 

изменчивости языка и языкового родства родились одновременно и настолько тесно 

связаны между собой, что можно сказать, что это две стороны одной медали, два разных 

аспекта одной и той же идеи. Языковое родство является понятием лингвистическим, а не 

этническим. Оно не всегда определяется географической близостью. Языки внутри 

языковой семьи связаны общностью происхождения и исторического развития. Общность 

происхождения проявляется в едином источнике родственных языков. Так, романские 



35  

языки возникли из латинского языка, русский, украинский и белорусский сформировались 

из древнерусского языка, а все славянские языки восходят к общеславянскому, или 

праславянскому, языку. Языковое родство может быть непосредственным и 

опосредованным. Прямое родство проявляется между языками, входящими в состав одной 

группы. Например, такой тип родства обнаруживается между всеми славянскими языками, 

и особенно между восточнославянскими - русским, белорусским и украинским. 

Отношение между славянскими и романскими, германскими и др. группами 

индоевропейских языков представляют другой тип языкового родства – опосредованный. 

При прямом типе родства в языках наблюдается легко обнаруживаемая общность. 

Например, лексика славянских языков демонстрирует их непосредственную близость: вода 

- русск. яз., вода - болг. яз., woda - польск. яз., glova - польск. яз., hlava - чешск. яз. Если 

сравнить родство таких языков, как славянские и германские, то такого явного сходства 

мы не обнаружим. При сравнении мы должны учитывать, что не всегда большое сходство 

словаря может считаться доказательством родства языков, поскольку в него входят как 

исконные, так и заимствованные слова. Так, в японском языке 70% слов китайского 

происхождения. В связи с этим обычно сравниваются не все слова, а те, которые 

составляют наиболее древний словарный фонд. Это такие группы слов, как имена божеств, 

термины родства, названия частей тела, названия элементарных действий, местоимения, 

простые числительные и др. 

Кроме общности лексического состава, при установлении родства языков достоверные 

материалы дают грамматика и фонетика. В индоевропейском языкознании и в тюркологии 

первым доказательством родства языков внутри семей было установление сходства 

аффиксов. Например, в словах латинского, литовского и готского языков наблюдается 

материальное сходство в аффиксе, имеющем одинаковое значение «субъекта»:лат.лит.гот. 

Это материальное сходство не может быть случайным, поскольку грамматика 

принадлежит к наиболее закрытым, устойчивым сферам. Грамматические элементы 

/окончания, суффиксы/, грамматические категории не могут заимствоваться, за 

исключением тех случаев, когда аффиксы, имеющие словообразовательное значение, 

заимствуются вместе со словами. Фонетика также представляет факты, на основе которых 

можно сделать выводы о родстве языков. Однако не все фонетические совпадения 

оказываются свидетельствами родства. Например, совпадение греческого слова «3'λ IOS 

(helios) - «солнце» и чувашского слова хевел - «солнце» оказывается случайным, 

поскольку оно единично и незакономерно. Для того, чтобы сделать заключение о 

фонетическом тождестве, необходимо опираться на закономерное соответствие между 

звуками. Закономерные соответствия между звуками могут не отражать их полного 

артикулярного и акустического сходства. Например, звуки [к] и [ч] не являются 

идентичными, однако они образуют соответствие между собой в славянских языках. 

Сравните корневую морфему в словах лик - личный, река - речной, рука - ручной. 

Фонетические соответствия /в нашем примере - к - ч/ свидетельствуют о древних 

фонетических процессах, которые давно перестали действовать. Другим примером 

звуковых соответствий является английское t и немецкое z. Английское to, tide, toungue 

соответствует немецкому zu, zeit, zunge. Таким образом, установление родства языков 

опирается на совокупность данных лексики, грамматики и фонетики. Родство языков 

проявляется в их систематическом материальном сходстве, т.е. в сходстве (точнее, в 

связанности закономерными звуковыми соответствиями) того материала, из которого 

(оставляя в стороне позднейшие заимствования) построены в этих языках экспоненты 

морфем и слов, тождественных или близких по значению. 
 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

1. Учебная дисциплина «Теория языка».  

2. Тема практического (семинарского) занятия «Объект и предмет лингвистики».  

3. Цели занятия.  

- сформировать представление о лингвистике как науке,  

- сформировать понимание языка в широком и узком смысле,  

- раскрыть основные положения о функциях и свойствах языка,  

- раскрыть сущность языка как общественного явления.  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

 
Языкознание как гуманитарная дисциплина и его 

место в системе научного знания о человеке. Современная 

структура знаний о языке. 

 

Интерактивный метод 

взаимодействия, 

Лекции, основной учебник 

по курсу, средства 

наглядности, слайды, 

презентации 

 Определение языка. Физиолого-акустическая и социальная 

сущность языка. Язык в широком и узком смысле термина. 

Основные аспекты и свойства языка. Языковой материал, 

языковые системы, речевая деятельность, психофизиологическая 

речевая организация индивида. 

Интерактивный метод 

взаимодействия, 

Лекции, основной учебник 

по курсу, средства 

наглядности, слайды, 

презентации 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера речевого общения, 

описание ситуации речевого общения, демонстрация процесса речевого общения. 

 

1. Тема практического (семинарского) занятия «Объект и предмет лингвистики».. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Основные категории общего языкознания 

2.  Текст и коммуникация 

3.  Текст как система и как процесс 

4.  Тематическая структура текста 

5. Основные категории языковой ситуации 
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Практические задания: 

1. заслушивание подготовительных докладов 

2. уточняющие вопросы к докладчику 

3. контроль участников семинара в ходе их выступлений в порядке обсуждения 

подготовленных докладов 

 

 

Требования к выполнению практического задания: 

1. предварительный просмотр тезисов доклада 

2. контроль конспектов самостоятельной работы студентов с источниками 

 

 

2. Тема практического (семинарского) занятия «Язык и сознание». 

Вопросы к обсуждению: 

1. язык и мышление 

2. психолингвистика 

3. язык как деятельность в познании и отражении мира 

 

Практические задания: 

1. заслушивание подготовительных докладов 

2.уточняющие вопросы к докладчику 

3.контроль участников семинара в ходе их выступлений в порядке обсуждения 

подготовленных докладов 

 

 

Требования к выполнению практического задания: 

1.предварительный просмотр тезисов доклада 

2.контроль конспектов самостоятельной работы студентов с источниками. 

 

 

3. Тема практического (семинарского) занятия «Язык как система и структура» 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Понятие системы и структуры в языкознании и смежных науках: 

2. Основные единицы системы 

3.  Структурные отношения в языке 

4.  Уровни и их единицы 

5. Модель языковой системы 

 

Практические задания: 

1.заслушивание подготовительных докладов 

2.уточняющие вопросы к докладчику 

3.контроль участников семинара в ходе их выступлений в порядке обсуждения 

подготовленных докладов 

 

Требования к выполнению практического задания: 

1.предварительный просмотр тезисов доклада 

2.контроль конспектов самостоятельной работы студентов с источниками. 

 

4. Тема практического (семинарского) занятия «Классификация языков» 
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Вопросы к обсуждению: 

1. Определение понятия лингвистической типологии. Ее место в системе наук 

2. Классификация лингвистических типологий 

3. Типология и универсальные категории языка 

4. Типы классификаций языков 

 

Практические задания: 

1.заслушивание подготовительных докладов 

2.уточняющие вопросы к докладчику 

3.контроль участников семинара в ходе их выступлений в порядке обсуждения 

подготовленных докладов 

 

Требования к выполнению практического задания: 

1.предварительный просмотр тезисов доклада 

2.контроль конспектов самостоятельной работы студентов с источниками. 

 

 

 

Приложение № 4  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Тема 1.1. Объект и предмет лингвистики. 

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Общее языкознание», «Строение речевого 

аппарата», портреты с изображением выдающихся учёных-лингвистов. 

 

 

Тема 1.2. «Язык и сознание» 

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Общее языкознание», «Строение речевого 

аппарата», портреты с изображением выдающихся учёных-лингвистов. 

РАЗДЕЛ 2. «Природа и сущность языка». 

 

Тема 2.1. «Язык как система и структура» 

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Общее языкознание», портреты с изображением 

выдающихся учёных-лингвистов. 

 

Тема 2.2. «Классификация языков» 

Учебно-наглядные пособия по теме «Теория языка», портреты с изображением 

выдающихся учёных-лингвистов, схемы генеалогического и типологической классификации 

языков. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Великобритания в III в. до н. э. – ХХ в. н. э. 

Тема 1.1. Британские острова в 

доисторический период. 

Нормандское завоевание и 

правление династии 

Плантагенетов. 

Британские острова в доисторический период. 

Нормандское завоевание и правление династии 

Плантагенетов. Династия Тюдоров. Династия Стюартов. 

Гражданская война. Реставрация монархии. Династии 

Ганноверов. Индустриальная революция. Война с 

Наполеоном. Эпоха королевы Виктории. 

Тема 1.2. Династия Тюдоров. 

Династия Стюартов. 

Генрих VII. Тюдор и его правление. Генрих VIII. 

Реформация.Эдуард VI. Борьба католицизма и 

протестантизма. Правление Мэри I Кровавой. Правление 

Елизаветы I. Культура и религия периода Тюдоров. 

Правление Якова I. Король и парламент. Карл I Стюарт. 

Гражданская война (1640- 1649 гг.). Оливер Кромвель. 

Междуцарствие. Эпидемия чумы 1665 г. Пожар в Лондоне 

1666 г. Тори и виги. Религиозные разногласия во время 

правления Стюартов. 

РАЗДЕЛ 2. Британия ХХ – ХХI вв. 

Тема 2.1. История Британии 

XIX. 

Британия первой половины ХХ века. Социально-

политическая ситуация накануне Первой мировой войны. 

Первая мировая война. Британия в годы Первой мировой 

войны. Годы великой депрессии. Вторая мировая война. 

Британия в годы Второй мировой войны. Британия во 

второй половине ХХ века. Англия, Уэльс, Ирландия и 

Шотландия сегодня. 

Тема 2.2. История Британии Реформы лейбористов в 1945-1951гг. Деколонизация и 
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XX века. распад британской колониальной империи. 

Великобритания и Западная Европа. М. Тэтчер и перелом в 

английской экономике. Возвращение к власти 

лейбористов. 

РАЗДЕЛ 3. Другие англоязычные страны. 

Тема 3.1. История 

Соединенных Штатов 

Америки: основные события. 

Древние поселения. Открытие и колонизации Америки. 

Война за независимость. Декларация независимости. 

Конституция США. Гражданская война. 

Тема 3.2. Канада и Австралия: 

общий обзор. 

История Канады: основные события. Государственный 

аппарат Канады. Экономика Канады. Образовательная 

система Канады. Культура и традиции Канады. 

Театр, музыка, кино, литература в Канаде. История 

Австралии: основные события. Государственный аппарат 

Австралии. Экономика Австралии. Образовательная 

система Австралии. Общество и религия. Культура и 

традиции Австралии. Средства массовой информации в 

Австралии. Спорт и досуг в Австралии. 

 

 

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 
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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.  
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- 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 
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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. Великобритания в III в. до н. э. – ХХ в. н. э. 
 

Тема 1.1. Британские острова в доисторический период. Нормандское завоевание 

и правление династии Плантагенетов. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Племена и народы, населявшие Британские острова до прихода кельтов 

2. Железный век. Приход кельтов. 

3. Римское правление. 

4. Германское завоевание Британии. Первые германские королевства. 

5. Религия и культура Британии доисторического периода. 

6. Нормандское завоевание Британии. Битва при Гастингсе. 

7. Вильгельм завоеватель и его правление. 

8. Правление Генриха I. Стефан Блуасский. 

9. Генрих II.  

10. Ричард I (Львиное сердце). 

11. Иоанн Безземельный. Великая Хартия вольностей. 

12. Эдуард II и начала английского парламента. 

13. Столетняя война: причины и главные события. 

14. Война алой и белой роз: Ланкастеры против Йорков. 

15. Культура нормандского периода. 

 

Тема 1.2. Династия Тюдоров. Династия Стюартов. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Генрих VII. Тюдор и его правление.  

2. Генрих VIII. Реформация.Эдуард VI.  

3. Борьба католицизма и протестантизма.  

4. Правление Мэри I Кровавой.  

5. Правление Елизаветы I.  

6. Культура и религия периода Тюдоров.  

7. Правление Якова I. Король и парламент. 

8. Карл I Стюарт. Гражданская война (1640- 1649 гг.).  

9. Оливер Кромвель. Междуцарствие.  

10. Эпидемия чумы 1665 г.  

11. Пожар в Лондоне 1666 г.  

12. Тори и виги.  

13. Религиозные разногласия во время правления Стюартов. 

 

РАЗДЕЛ 2. Британия ХХ – ХХI вв. 

 

Тема 2.1. История Британии XIX. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Британия первой половины ХХ века. 

2. Социально-политическая ситуация накануне Первой мировой войны. 
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3. Первая мировая война. 

4. Британия в годы Первой мировой войны. 

5. Годы великой депрессии. 

6. Вторая мировая война. 

7. Британия в годы Второй мировой войны. 

 

Тема 2.2. История Британии XX века. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Реформы лейбористов в 1945-1951гг. 

2. Деколонизация и распад британской колониальной империи. 

3. Великобритания и Западная Европа. 

4. М. Тэтчер и перелом в английской экономике. 

5. Возвращение к власти лейбористов. 

 

РАЗДЕЛ 3. Другие англоязычные страны. 

 

Тема 3.1. История Соединенных Штатов Америки: основные события. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Древние поселения. 

2. Открытие и колонизации Америки. 

3. Война за независимость. Декларация независимости. Конституция США. 

4. Гражданская война. 

5. США первой половины ХХ века. 

 

Тема 3.2. Канада и Австралия: общий обзор. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. История Канады: основные события. 

2. Государственный аппарат Канады. 

3. Экономика Канады. 

4. Образовательная система Канады. 

5. Культура и традиции Канады. 

6. Театр, музыка, кино, литература в Канаде. 

7. История Австралии: основные события. 

8. Государственный аппарат Австралии. 

9. Экономика Австралии. 

10. Образовательная система Австралии. 

11. Общество и религия. 

12. Культура и традиции Австралии. 

13. Средства массовой информации в Австралии. 

14. Спорт и досуг в Австралии. 

 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Великобритания в III в. до н. э. – ХХ в. н. э. 

 

Тема 1.1. Британские острова в доисторический период. Нормандское завоевание 

и правление династии Плантагенетов. 
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Демонстрационные материалы «Британские острова в доисторический период», 

видеофильмы «Нормандское завоевание и правление династии Плантагенетов». 

 
 

Тема 1.2. Династия Тюдоров. Династия Стюартов. 

Демонстрационные материалы «Династия Тюдоров», видеофильмы «Династия 

Стюартов». 
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РАЗДЕЛ 2. Британия ХХ – ХХI вв. 

 

Тема 2.1. История Британии XIX в. 

Демонстрационные 

материалы «История 

Британии XIX в.», 

видеофильмы «История 

Британии XIX в.».  
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Тема 2.2. История Британии XX века. 

Демонстрационные материалы «История Британии XX века», видеофильмы «История 

Британии XX века». 

 

  
 

РАЗДЕЛ 3. Другие англоязычные страны. 

 

Тема 3.1. История Соединенных Штатов Америки: основные события. 

 

 

 

Демонстрационные материалы «История 

Соединенных Штатов Америки: основные события», видеофильмы «История Соединенных 

Штатов Америки: основные события». 
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Тема 3.2. Канада и Австралия: общий обзор. 

Демонстрационные материалы 

«Канада и Австралия: общий обзор», видеофильмы «Канада и Австралия: общий обзор». 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «История и культура стран 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; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 
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При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 
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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. 
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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 

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;  
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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 
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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. 
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«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. 
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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 
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При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
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повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 
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из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
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19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. История и культура стран первого иностранного языка 

Раздел 1. Великобритания в III в. до н. э. – ХХ в. н. э. 
2. Тема 1.1 Британские острова в доисторический период. Нормандское завоевание и 

правление династии Плантагенетов. 

Тема 1.2. Династия Тюдоров. Династия Стюартов. 

3. Цели занятий: 

- сформировать у студентов умение формулировать и высказывать свои мысли по теме 

занятия; 

- развить у студентов навыки монологической и диалогической речи; 

- научить оценивать процессы, происходящие в Британии в изучаемый период. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Введение Лекция (рассказ, 

беседа, иллюстрация), 

стимулирование 

мышления 

2 Основная часть Лекция (рассказ, 

беседа, иллюстрация), 

стимулирование 

мышления 

3 Заключение Лекция (рассказ, 

беседа, иллюстрация), 

стимулирование 

мышления 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Тема 1.1. Британские острова в доисторический период. Нормандское завоевание 

и правление династии Плантагенетов. 

 

Англия является одной из трех стран, входящих в состав: Великобритании. Две другие 

— это её северная соседка Шотландия и Уэльс, который лежит к западу от Англии. Благодаря 

двум парламентским актам — 1536 и 1543 годов — Англия и Уэльс слились в единое 

государство. Объединение Англии и Шотландии шло более сложным путем: шотландский 

король Яков УТ в 1603 году был провозглашен королем Англии под именем Якова 1. Дабы 

подчеркнуть свою власть сразу над двумя государствами, он впервые начал использовать 

титул «король Великобритании». Звучит красиво, но на самом деле политическое 

объединение двух стран произошло гораздо позднее, лишь в 1707 году. Различия в 
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исторической судьбе трех стран — Англии, Шотландии и Уэльса — естественным образом 

обусловили совершенно различные культурные традиции. Посему: вполне понятно 

раздражение шотландцев и валлийцев, когда их всех стригут под одну гребенку и огульно 

называют «англичанами».  

Заметим также, что название «Британия», как это ни странно, шире аналогичного 

названия Великобритания». Ведь сегодня британский паспорт вам может предъявить выходец 

из Англии, Шотландии, Уэльса или Северной Ирландии (под этим именем объединились 

шесть самых северных ирландских графств). Так вот, упомянутый термин «Британия» 

фактически является синонимом Соединенного Королевства, полностью официальное 

название государства звучит как Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии. Раньше сюда включалась вся Ирландия, но в 1922 году двадцать шесть из тридцати 

двух ирландских графств образовали Ирландское свободное государство, которое перестало 

быть членом Соединенного Королевства. Тогда же название приобрело свое современное 

звучание. Последний термин, который требует объяснения, — это Британские острова. С 

географической точки зрения сюда входят: остров Великобритания, целиком Ирландия и 

множество островов вдоль побережья Великобритании. Наиболее крупный из них — остров 

Мэн, имеющий собственную систему управления и судов 

Итак, мы установили, что названия «Великобритания», «Британия», «Соединенное 

Королевства» и «Британские острова» являются весьма неоднозначными и при употреблении 

вызывают затруднения даже у самих британцев. Но это никакие относится к национальностям, 

тут уж никакого смешения нет. Поэтому будьте осторожны: назвав англичанина шотландием 

(и наоборот), вы нанесете ему серьезное оскорбление или. как минимум продемонстрируете 

собственную политическую толстокожесть. 

 

ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ БРИТАНСКИХ ОСТРОВОВ 

 

Нынешний британский ландшафт сложился в результате череды теологических эпох, в 

течение которых формировались острова. Так, например, на Шотландском нагорье находятся 

самые древние горные породы (2,7 млрд лет), возникшие в результате вулканической 

деятельности. А примерно 570 млн лет назад весь от Британии оказался покрытым морем, 

оставившим после себя отложения в виде уэльских сланцев. Земная кора, как книга, хранит 

свидетельства давно минувшем наводнении и последовавшем за ним возвращении суши с 

густыми лесами и обширными болотами. Растения умирали и перегнивали, образуя залежи 

торфа. Слои торфа накапливались, спрессовывались — конечным продуктом этого процесса 

являлся каменный уголь. И по сей день подобные угольные пласты активно разрабатываются 

в Южном Уэльсе, Йоркшире, Кепте и на северо-востоке страны. 

В течение относительно короткого (с теологической точки зрения) периода — от 280 до 

200 млн лет назад — вся территория Британии представляла собой бесплодную пустыню. Но 

150 млн лет назад жизнь снова возродилась: появились растения и животные, в низинах 

плескались неглубокие моря. Затем наступил следующий период: 7 млн. лет назад едва ли не 

вся поверхность Британии оказалась под водой, оставившей после себя толстый ковер 

водорослей, которые со временем превратились в мел. Мощность слоя меловых осадков 

местами достигает пятисот метров, именно они образуют знаменитые белые утесы на южном 

побережье Англии. 

И, наконец, 2,5 млн лет назад наступила ледниковая эпоха — еще один мощный 

фактор, сильно повлиявший на британский ландшафт. Температура упала до минус 6-9 

градусов по Цельсию. Ученые утверждают, что оледенение происходило в несколько этапов 

— всего их было двенадцать — и наиболее ранние из них оказались самыми страшными. 

Корка льда толщиной в тысячу метров сковала земля до нынешнего Лондона. Все горные 

районы Британии стали центрами оледенения. Ледниковая эрозия особенно заметна на 

склонах гор в Озерном крае графства Камбрия, в расположенной на севере Уэльса Сноудонии 

и на Шотландском нагорье. 
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ГЕОГРАФИЯ И ИСТОРИЯ 

 

Если говорить о географическом аспекте британской истории, следует отметить два 

наиболее важных момента. Первый — то, что Британские острова и вправду являются 

островами, второй же касается умеренного климата Британии. Подчас кажется, будто 

Британия, отделенная от Европы Английским каналом и Северным морем, располагается чуть 

ли не на краю света. Окраина, так сказать. Но те же самые моря сослужили добрую службу 

островитянам, играя роль естественного барьера на пути иноземных захватчиков: так 

случилось с Непобедимой армадой в 1588 году, с французами в 1805 году и, наконец, 

нацистской Германией в 1940-м. 

Западное побережье Англии создавало идеальные возможности для развития торговли 

с Новым Светом, здесь процветали такие портовые города, как Ливерпуль и Бристоль. После 

того как англичане потеряли Кале во Франции, их связь с континентом практически 

прервалась. Вместо того все помыслы Британии сосредоточились на морских просторах. 

Многие поколения отважных мореплавателей — исследователей, торговцев и просто 

искателей приключений — своими подвигами подготавливали почву для создания одной из 

величайших в мире империй. Идеи-фикс этой империи на века затмила для британцев их 

принадлежность к европейской культуре. В известной степени подобная замкнутость 

сохранилась и до наших дней. 

 
Начало английской истории, 150 год до н. э. — 50 год н. э. 

 

Около 100 года до н. э. британцы вновь ощутили на себе влияние континента. Это было 

связано с быстрым ростом Римской империи, которая победным маршем прошла по 

территории современных Бельгии, Франции и вдоль Рейна. Римляне вышли к морю и 

установили свои пограничные посты на бельгийском и французском побережье. Тем не менее 

еще целое столетие они не считали нужным нападать на Британию, предпочитая 

поддерживать с ней торговые отношения. Крупнейшим портом на юге Англии являлся 
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Хенгистбери Хед в Дорсетшире. Сюда привозили вино из Италии, гончарные изделия и 

монеты из Северной Франции, чудесное стекло из Средиземноморья. Англия экспортировала 

в основном металлы, такие как медь, олово, железо и свинец. 

 

Тема 1.2. Династия Тюдоров. Династия Стюартов. 

 

Генрих VII, 1485-1509 годы 

Завоевав корону в бою при Босуорте, Генрих по возвращении в Лондон поспешил 

объявить себя очередным королем Англии. Ему достался в наследство нелегкий груз проблем, 

накопившихся за предыдущие тридцать лет, и некоторое время его положение на престоле 

оставалось весьма неустойчивым. 

 

Генрих VIII, 1509-1547 годы 

Эпоха правления Генриха VIII стала ключевой в английской истории. Достаточно 

вспомнить, что его страстное желание получить развод с законной женой привело к разрыву с 

Римской католической церковью, а впоследствии к разрушению монастырей в Англии. В эти 

годы значительно возросла роль парламента, куда вошла группа валлийских депутатов. Да и 

Уэльс в 1543 году благополучно и на вполне законных основаниях объединился с Англией. 

Можно сказать, что к концу правления Генриха VIII судьба страны поменялась коренным 

образом. Генрих VIII очень отличался от своего отца, когда взошел на трон в 1509 году. Это и 

понятно, ведь у него за спиной было счастливое и обеспеченное детство, в то время как его 

отец рос в изгнании, испытывая невзгоды и лишения. Новый король, восемнадцатилетний 

Генрих VIII, представлял собой дерзкого и самоуверенного юношу - правителя нового типа, 

которого мы бы назвали принцем Ренессанса. 

Генриху VIII удалось стяжать военную славу благодаря двум блистательным победам, 

одержанным в 1513 году. Еще в 1511 году он стал членом Священной лиги, учрежденной 

воинственным папой Юлием 11 для борьбы с Францией. Кроме Генриха в Лигу входил 

испанский король Фердинанд Арагонекий и Венеция. Итогом явилась блестящая победа 

английской кавалерии в так называемой Битве шпор (намек на то, что французы бежали с поля 

боя, изо всех сил пришпоривая своих лошадей). Это сражение произошло в августе 1513 года, 

а спустя всего три недели шотландцы вторглись на территорию Англии, намереваясь отвлечь 

Генриха от французской кампании. Это им удалось в полной мере: английская армия 

вернулась домой и разгромила интервентов при Флоддене. В этой битве погиб шотландский 

король Яков IV. Вместе с ним полег весь цвет шотландской знати, что обеспечило почти 

тридцатилетнее спокойствие на северных границах Англии. 

В отличие от своего отца Генрих VIII предпочитал скучным подсчетам и ревизиям 

конторских книг все многообразие радостей жизни: он много ел, пил, танцевал до упаду и не 

пропускал ни одной красивой женщины. Вместо короля вопросами управления занималась 

целая плеяда советников, самыми выдающимися среди которых были Томас Уолси и Томас 

Мор. 

Елизавета 1, 1558-1603 годы 

День, когда Елизавета взошла на престол, два столетия спустя превратился в 

национальный праздник. В течение месяца новая королева сумела завоевать больший почет и 

уважение, чем ее предшественница за все годы правления. Это свидетельствует об усилении 

королевской власти и сплочении государства. 

 

Находясь у кормила власти, Елизавета сознательно лелеяла идею «золотого века», 

который должен был ассоциироваться с ее продолжительным царствованием. Этому служили 

и выигранные битвы, и успехи мореплавателей, и шедевры литературы ... а также и ее 

собственный образ сильной и властной королевы - заступницы своего народа. До сих пор 

многие историки склонны рассматривать так называемый Елизаветинский век сквозь розовые 

очки. Немалая роль в этом принадлежит самой Елизавете, которая была выдающейся 
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женщиной. Она блестяще знала несколько языков - латынь, греческий, французский, 

итальянский и испанский; могла одновременно писать одно письмо собственноручно, 

диктовать другое и выслушивать устный доклад своего помощника. Подобно своему деду, 

Генриху VII, была очень рачительной хозяйкой, вела учет каждому пенни. Так, сохранились 

записи 1559 года, где Елизавета напоминает, что король Франции должен ей четыреста одну 

тысячу семьсот тридцать четыре фунта шестнадцать шиллингов и пять с половиной пенсов. 

Она также была исключительно бережлива в собственных тратах : в 1553 году умудрилась 

сэкономить полторы тысячи фунтов из причитающегося ей дохода в шесть тысяч. При всем 

том королева умела пить, чертыхаться и при случае ввернуть «такое крепкое словцо», какое и 

не снилось ее изнеженным придворным дамам. 

Придя к власти, Елизавета первым делом взялась за урегулирование религиозного 

вопроса. Это было непросто, ей досталась страна, которая совершила резкий поворот в 

сторону протестантства (при ее отце и сводном брате), а затем пережила все ужасы 

католического правления Марии Кровавой. Елизавета стремилась к политической 

стабильности в своем государстве. Она довела до сведения своих подданных, что «не 

собирается ломиться им в душу», сознательно выбирая путь «золотой середины». Она 

сохранила за собой звание главы церкви (хотя для умиротворения обеих сторон предпочитала 

называться «правительницей»). В 1559 году парламент принял «Билль о главенстве» и «Билль 

о единообразии», утверждающий законность англиканской церкви. На смену былым пыткам и 

сожжениям несогласных пришли наказания в виде штрафов и взысканий. 

 

1. История и культура стран первого иностранного языка 

Раздел 2. Британия ХХ – ХХI вв. 

2. Тема 2.1. История Британии XIX в. 

Тема 2.2. История Британии XX века. 

3. Цели занятий: 

- сформировать у студентов умение формулировать и высказывать свои мысли по теме 

занятия; 

- развить у студентов навыки монологической и диалогической речи; 

- научить оценивать процессы, происходящие в Британии в изучаемый период. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Введение Лекция (рассказ, беседа, иллюстрация), 

стимулирование мышления 

2 Основная часть Лекция (рассказ, беседа, иллюстрация), 

стимулирование мышления 

3 Заключение Лекция (рассказ, беседа, иллюстрация), 

стимулирование мышления 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Тема 2.1. История Британии XIX. 

 

Виктория и империя, 1837-1910 годы 

Королева Виктория, родившаяся на свет 24 мая 1819 года, при крещении получила имя 

Александрины Виктории. Ее отец герцог Кентский, брат короля Вильгельма IV, умер в 1820 



31  

году, когда девочке было всего восемь месяцев от роду. С тех пор Виктория находилась под 

неусыпным надзором своей матери и ее ближайшего наперсника сэра Джона Конроя. Они 

настолько строго опекали девочку, что не позволяли ей одной выходить из дома или, упаси 

боже, появляться при дворе, который рисовался ее матери рассадником всяческих пороков. 

Вильгельм IV активно не любил свою невестку, герцогиню Кентскую. Он не без 

основания подозревал, что она лелеет тайные замыслы в случае его смерти занять положение 

регентши, пока ее дочери не исполнится восемнадцать лет. Надо думать, он получил истинное 

удовольствие, став свидетелем совершеннолетия Виктории. Это наслаждение не смог 

испортить даже тот факт, что сам он скончался всего месяц спустя. Молодая королева 

вступила на английский трон и стала править без помощи своей матери. 

Викторианская эпоха, 1837-1901 годы 

Эти годы, подобно елизаветинской поре, часто изображают золотым веком в истории 

Англии. Торговля процветала, промышленное производство набирало небывалую силу, 

повсюду вырастали оживленные города, а владения Британской империи простирались по 

всему миру. 

Среди множества изменений, происходивших в те годы, хочется отметить одно, 

наиболее существенное, - это отток населения из сельской местности в города. Если в 1801 

году, согласно переписи населения, городское население составляло всего 30% от общего 

числа англичан, то уже к середине столетия эта цифра возросла до 50%, а в 1901 году в 

городах и их предместьях проживало 80% населения. Подобная тенденция, несомненно, была 

очень удобна для развивающейся промышленности, поскольку создавала на иссякающий 

резерв рабочей силы, но она же порождала серьезные проблемы. Из-за большой скученности в 

городах царили страшная грязь и нищета. На первых порах правительство пыталось закрывать 

глаза на бедственное положение неимущих горожан, но затем появились отдельные 

работодатели, которые пытались заботиться о своих работниках. Постепенно они осознали, 

что сделать это надлежащим образом можно только при наличии соответствующих 

государственных законов. Такие законы стали появляться под нажимом промышленников, и 

каждый новый закон, контролирующий условия жизни и труда рабочих, означал все большее 

вмешательство в жизнь британских граждан. Неуклонно росла армия государственных 

служащих: в 1832 году их было около 21 тысячи, к 1880 году уже свыше 50 тысяч, а в 1914 

году на государственных предприятиях трудилось свыше 280 тысяч наемных работников. 

Внутренние беспорядки и восстановление покоя, 1837-1851 годы 

Невзирая на пышную и великолепную коронацию королевы Виктории, дела в стране 

шли не так уж хорошо. В Англии назревал промышленный и сельскохозяйственный спад. 

Следующее десятилетие вошло в историю под названием «голодных сороковых». Страна 

нуждалась в принятии политических и экономических реформ, эта потребность выразилась в 

рождении двух мощных общественно-политических движений - чартистов и Лиги борьбы с 

хлебными законами. 

Расширение империи 

На протяжении всего XIX столетия Британская империя продолжала укрепляться и 

расширяться. За последнее двадцатилетие она выросла по меньшей мере на три с половиной 

миллиона квадратных миль. Грубо говоря, британские колониальные владения можно было 

поделить на три части: это самоуправляющиеся территории с белым населением -к ним 

относились Канада, Австралия и Новая Зеландия; Индийская империя и, наконец, множество 

зависимых территорий в Африке, Юго-Восточной Азии, сюда входили также Карибы и другие 

острова, затерянные в мировом океане. Сложно дать однозначные объяснения такой бурной 

экспансии. Обычно торговцы, расширяя и укрепляя зарубежные рынки, рассчитывали на 

военную поддержку со стороны правительства. И их ожидания вполне оправдывались: где бы 

ни находилась интересующая территория, сочетание местных факторов, а также 

экономических и политических мотивов обеспечивали торжество британских интересов. В 

Африке исследователи и миссионеры прокладывали новые пути для соотечественников-

торговцев. В конечном счете все сводилось к защите и усилению торговых объединений. 
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В XIX веке английская публика с живейшим интересом следила за приключениями 

исследователей и путешественников. Самым известным среди них был доктор Дэвид 

Ливингстон (1813-1873), занимавшийся проповеднической деятельностью и основавший 

миссионерские посты по всей Африке. От него не отставал молодой американский журналист 

валлийского происхождения Г. М. Стэнли (1841-1873). По мнению некоторых циников, 

поиски были абсолютно напрасны – Ливингстон и не думал «теряться». Среди других 

британских исследователей следует отметить Ричарда Бертона и Джона Ханниига Спика, 

которые в 1858 году добрались до озера Танганьика и исследовали малодоступные истоки 

Нила. 

Имперская идея вызывала смешанные чувства у британцев. С одной стороны, она 

сулила расширение торговли, а, следовательно, новые прибыли. Но, помимо этого, многие 

разделяли убеждение, что Бритапия обязана нести свои идеалы демократии и законности 

«примитивным» народам. Киплинг называл это «бременем белых». Джозеф Чемберлен (1836-

1914), занимавший пост министра колоний в 1895-1903 годы, стремился максимально 

расширить британские владения - в идеале на всю планету: «По сути, мы являемся 

владельцами великого имения, а в обязанности хорошего хозяина входит всемерно развивать 

свои владения». Однако это настойчивое желание к расширению империи и навязыванию 

«Цивилизации» часто приводило к печальным последствиям, порождая бесчисленные 

конфликты и войны на территориях колониальных стран. 

Позиции Гладстона и Дизраэли по поводу расширения Британской империи очевидным 

образом разнились. Дизраэли являлся ярым поборником имперской идеи. Смысл ее 

заключался в постоянном поддержании в британцах гордости за свою великую страну путем 

проведения активной внешней политики. Вступив в должность премьер-министра в 1847 году, 

он активно искал пути для расширения Британской империи. Его правительство в 1875 году 

купило у Египта 45% акций Суэцкого канала на сумму четыре миллиона фунтов стерлингов, 

обеспечив таким образом Англии постоянный доход от транспортных операций этой крайне 

важной зоне (дело в том, что Суэцкий канал значительно - на 1 О тысяч километров - 

сокращал морской путь из Европы в Индию, Австралию и дальневосточные колонии 

Британии). Дизраэли также финансировал военные акции в защиту британских интересов. К 

их числу относится оккупация Трапевааля в 1877 году, зулусская война 1879 года и поддержка 

шаха Афганистана в его войне против России в 1878 году. Гладстон не поддерживал 

подобных действий, считая их аморальными. Он неоднократно произносил речи по поводу 

«сожженных деревень, ни в чем не повинных женщин и детей, обреченных на гибель» 

призывал своих слушателей «помнить о правах дикарей». 

Тем не менее никто не назвал бы Гладстона открытым противником имперской идеи. 

Да, он отозвал британские войска из Афганистана, придя к власти в 1880 году. Но 

независимость бурам даровал лишь после не слишком удачной для Англии войны. В 1882 

году либеральное правительство санкционировало оккупацию Египта- действие, значительно 

облегчившее дальнейший захват Судана. 

 

Тема 2.2: История Британии XX века. 

 

ДВЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАГЕДИИ 

Двадцатый век принес значительные изменения. Эдвардианская Англия постепенно 

сдавала позиции, ей на смену рождалось абсолютно новое государство. Лордам из верхней 

палаты значительно урезали права; женщины, которые в викторианскую эпоху 

довольствовались скромным существованием у домашнего очага, объединялись в союзы и при 

помощи насилия пытались отвоевать себе равноправие; тред-юнионы, некогда беспомощные и 

полностью зависимые от работодателей, теперь организовывали общенациональные стачки и 

диктовали свои условия. В 1912 году всю страну потрясли две трагедии, ставшие как бы 

символам разрушения старой системы ценностей. Первое несчастье случилось в самом начале 

года, хотя англичане узнали об этом лишь несколько месяцев спустя. Это была гибель 
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полярной экспедиции капитана Скотта. Он наперегонки с норвежцем Руалем Амудсеном 

стремился к неизведанному Южному полюсу, но проиграл в этом соревновании бук вально 

несколько дней. Можно представить себе разочарование английских исследователей. 

Совершенно деморализованные, утомленные и больные участники экспедиции пустилась в 

долгий обратный путь через ледяные просторы Антарктики. Роберт Скотт потерпел 

поражение в этой неравной борьбе - он и его товарищи погибли от холода, голода и болезней 

по дороге домой. В газетах писали об их героизме, столь характерном для истинных 

британцев. Ярким примерам является смерть капитана Оутса: ослабевший, измученный 

болезнью, он понимал, что является обузой для остальных членов группы, мешает их 

продвижению вперед. Поэтому Оутс со словами 4Я выйду ненадолго, скоро вернусь» покинул 

палатку и ушел в снежную бурю навстречу своей смерти. 

Вторая катастрофа разразилась 14 апреля, и о ней немедленно узнали не только в 

Великобритании, но и во всем мире. Пассажирский лайнер «Титаник», считавшийся 

«непотопляемым», вышел в свое первое трансатлантическое плавание и вскоре затонул 

неподалеку от Ньюфаундленда, столкнувшись с айсбергом. Выжившие рассказывали о 

героическом поведении команды: судовой оркестр оставался на палубе и продолжал играть 

гимн «Ближе, Господи, к тебе», даже когда ледяные волны уже захлестывали гибнущий 

корабль. Из двух тысяч пассажиров и экипажа спастись удалось лишь семистам, причем, по 

саркастическим замечаниям журналистов, большую часть из них составляли состоятельные 

пассажиры первого класса. 

Внешняя политика после 1900 года 

С начала ХХ века расстановка сил на европейской арене серьезно изменилась под 

действием политических конфликтов и непрерывной гонки вооружений. В 1894 году Россия и 

Франция заключили союз, еще через десять лет был подписан дополнительный договор между 

Францией и Британией. Так оформилось Тройственное согласие (Антанта)- коалиция 

Великобритании, Франции и России. Подобные действия не могли не возбудить беспокойства 

Германии, которая ответила заключением союза с Австро- Венгрией и начала усиленно 

накапливать военную мощь. Британский министр иностранных дел лорд Грей как мог 

старался наладить отношения с Германией и добился не которых результатов. Однако к 1914 

году стало ясно, что война неизбежна. 

Причем в назревающую войну стремительно и неотвратимо вовлекалисьи другие 

страны-участницы различных международных договоров. Поводом для ее начала стало 

убийство австрийского эрцгерцога Франца-Фердинанда, которое совершил 28 июня 1914 года 

сербский студент-националист Гаврило Принцип. Возмущенная Австрия потребовала 

непомерную компенсацию от Сербии, которая отказалась платить. В результате Австро- 

Венгрия объявила войну Сербии. В ответ Россия объявила всеобщую мобилизацию, 

намереваясь выступить на стороне Сербии. В свою очередь Германия, связанная 

союзническими отношениями с Австро-Венгрией, 1 августа 1914 года объявила войну России. 

Неумолимая логика толкала Германию на войну с Францией - ее давнишним противником, от 

этого зависела судьба всей операции. Поэтому было решено нанести молниеносный удар по 

Франции, по кончить с ней за 6-8 недель, а затем все силы бросить против России. Согласно 

этому плану, 3 августа Германия объявила войну Франции и двинула войска в ее сторону 

через Бельгию. Однако в силу договора 1839 года Британия была обязана поддерживать 

бельгийский нейтралитет. Еще важнее ей было защитить от немцев побережье Английского 

канала. Поэтому 4 августа Великобритания вступила в войну против Германии. Вот как 

прокомментировал лорд Грей это зловещее событие: «На всю Европу опускается тьма. Нам 

уже не увидеть, как она рассеется». 

 

1. История и культура стран первого иностранного языка 

Раздел 3. Другие англоязычные страны. 

2. Тема 3.1. История Соединенных Штатов Америки: основные события. 

Тема 3.2. Канада и Австралия: общий обзор. 
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3. Цели занятий: 

- сформировать у студентов умение формулировать и высказывать свои мысли по теме 

занятия; 

- развить у студентов навыки монологической и диалогической речи; 

- научить оценивать процессы, происходящие в США. Канаде и Австралии в 

изучаемый период. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Введение Лекция (рассказ, беседа, иллюстрация), 

стимулирование мышления 

2 Основная часть Лекция (рассказ, беседа, иллюстрация), 

стимулирование мышления 

3 Заключение Лекция (рассказ, беседа, иллюстрация), 

стимулирование мышления 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Тема 3.1. История Соединенных Штатов Америки: основные события. 

 

The USA in WWI. 

 At the start of the 1914 war, Great Britain, France and Russia had an alliance called the 

Allies. They were fighting against Germany and Austria-Hungary, called the Central Powers. Soon 

many other nations joined the war, and most of the fighting took place in Europe, though there was 

also fighting in colonies owned by those countries. At the beginning of the war President Woodrow 

Wilson urged a policy of strict American neutrality. Germany's declaration of unrestricted submarine 

warfare against all ships bound for Allied ports undermined that position. After German submarines 

had sunk some American ships bringing goods and supplies to Britain, the USA declared war on 

Central Powers. When Congress declared war on Germany in 1917, the American army was a force 

of only 200,000 soldiers. Millions of men had to be drafted, trained, and shipped across the Atlantic. 

A full year passed before the U.S. Army was ready to make a significant contribution to the war 

effort. General John J. Pershing was made commander of the army. By the fall of 1918, Germany's 

position had become hopeless. In October Germany asked for peace, and an armistice was declared 

on November 11. In 1919 Wilson himself went to Versailles to help draft the peace treaty. Although 

he was cheered by crowds in the Allied capitals, at home his international outlook was less popular. 

His idea of a League of Nations was included in the Treaty of Versailles, but the U.S. Senate did not 

ratify the treaty as they didn't want to be involved in new European quarrels, and the United States 

did not participate in the league. Without the support of the USA, hopes for the League of Nations 

began to fade. World War I changed people's thinking about women's suffrage (the right to vote). 

President Wilson finally supported the 19 Amendment to the Constitution which gave women the 

right to vote. At the same time, Americans were becoming hostile to foreigners. In 1919 a series of 

terrorist bombings produced the "Red Scare." Political meetings were raided and several hundred 

foreign-born political radicals were deported, even though most of them were innocent of any crime. 

Congress enacted immigration limits in 1921 and tightened them further in 1924 and 1929. These 

restrictions favored immigrants from Anglo-Saxon and Nordic countries.  

The “Roaring” 1920s in the USA 
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The 1920s were an extraordinary and confusing time, when hedonism coexisted with 

puritanical conservatism. It was the age of Prohibition. In 1920 a constitutional amendment outlawed 

the sale of alcoholic beverages. Yet drinkers cheerfully evaded the law in thousands of "speakeasies" 

(illegal bars), and gangsters made illicit fortunes in liquor. It was also the Roaring Twenties, the age 

of jazz, new dances (Charleston) and spectacular silent movies (with Charlie Chaplin, Rudolph 

Valentino and Gloria Swanson). By the end of the 1920s the first sound films or "talkies" were made 

and they became a great hit. Also listening to the radio became a favourite family entertainment. That 

time was a time for heroes, especially in sports. One of the greatest heroes of the time was an 

aeroplane pilot Charles A. Lindbergh, who flew his small plane from New York to Paris in 1927. He 

was the first person in history to fly across the Atlantic Ocean alone. Some people called this time the 

time of the wonderful nonsense, when many Americans had fun. The Ku Klux Klan, a racist 

organization born in the South after the Civil War, attracted new followers and terrorized blacks, 

Catholics, Jews, and immigrants. At the same time, a Catholic, New York Governor Alfred E. Smith, 

was a Democratic candidate for president. One of the most admired men of the decade was Henry 

Ford, who had introduced the assembly line into automobile factories. Ford could pay high wages 

and still earn enormous profits by mass-producing the Model T, a car that millions of buyers could 

afford. 

The Great Depression in the USA  

For big business, the 1920s were golden years. The United States was now a consumer 

society, with booming markets for radios, home appliances, synthetic textiles, and plastics. Many 

people in those years made money by buying shares in different companies. People were making 

more money than ever before. Advertising became important to business. A lot of people bought 

durable goods on the installment plan which made it possible for people to "own" things before they 

really owned them. But in 1929 American business ran into trouble -the stock market crashed, the 

value of stocks fell so low that stocks were no longer worth the money people had paid for them. 

Banks and companies went out of business. Industries cut down production, jobs were hard to find, 

wages lowered considerably, unemployment rates were very high - millions of Americans were out 

of work. Farm families lost their lands. People stood in line to get handouts of bread and soup. The 

situation was so bad and lasted so long that the 1930s are called the Great Depression. In 1932 

Franklin Delano Roosevelt was elected President. He promised Americans a New Deal - new plans to 

end the Depression. He brought new people into the government - the best minds he could find. 

These people were called "the Brain Trust" (Мозговой трест). Within three months — the historic 

"Hundred Days" — Roosevelt had rushed through Congress a great number of laws to help the 

economy recover. Such new agencies as the Civilian Conservation Corps and the Works Progress 

Administration created millions of jobs by undertaking the construction of roads, bridges, airports, 

parks, and public buildings. Later the Social Security Act set up contributory old-age and survivors' 

pensions. The New Deal also helped business people, farmers, actors and musicians, artists and 

writers. Roosevelt's New Deal programs did not end the Depression, although the economy 

improved. And it changed the Way Americans thought of their government. For the first time, the 

government took responsibility for helping people in need. So Roosevelt easily won election to a 

second term as President and 4 years later, in 1940, he was elected to a 3rd term, which broke the old 

tradition that limited a President to two terms in office. So he was President when World War II 

broke out. 

 

Тема 3.2. Канада и Австралия: общий обзор. 

 

Канада до начала эпохи Великих географических открытий. 

Современная территория Канады была населена задолго до появления здесь 

европейцев. Предположительно, первые люди пришли сюда из Сибири через Берингов 

пролив. По мнению одних авторов, это произошло приблизительно 40–20 тыс. лет назад, по 

мнению других, - 30-25 тыс. лет назад. Ко времени появления в Новом Свете европейцев 

численность коренного населения (индейцы, инуиты) составляла ориентировочно 100 тыс. 
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человек. Все индейские племена жили родовым строем, вели кочевой образ жизни. 

Исключение составляли гуроны. У них были постоянные поселения, где они выращивала 

кукурузу, бобы, тыкву. Первобытные сообщества отличались крайней разобщенностью. Среди 

них выделялось около 11 языковых групп и примерно 50 различных племен. К категории 

технических достижений аборигенов следует отнести изобретение лодки из шкур – каяка, 

саней – тобоггана, собачьей упряжки и каноэ. Для охоты ими использовались лук и стрелы. 

Распространение получило изготовление керамической посуды. Ко времени начала 

европейской колонизации индейская и инуитская цивилизации не вышли из рамок 

первобытного общества. Они выработали систему ценностей, каковыми являлись гармония с 

природой, экономическое внутриплеменное равенство, отсутствие стяжательства, погони за 

выгодой. Эти цивилизации оставались в высшей степени консервативными. Большинство 

индейских племен враждовало между собой. Поэтому во взаимодействии с европейцами 

индейцы были обречены на отступление. 

Впервые европейцы достигли пределов нынешней Канады на рубеже ХХI вв. Это были 

викинги из Скандинавии. Серия археологических раскопок, проведенных в ХХ в., 

подтвердила, что фактическими первооткрывателями Америки, а, следовательно, и Канады 

были Эрик Рыжий и его сын Лейф Счастливый. Их плавания относятся к 986-1020 гг. На о. 

Ньюфаундленд ими было основано постоянное поселение. Какого-либо влияния на 

последующее развитие Канады викинги не оказали. Закономерно встает вопрос о причинах 

неудачи скандинавской экспансии в Северную Америку. Конспективно ответ на него может 

быть сформулирован следующим образом: 

долгосрочное похолодание в Северном полушарии, начавшееся с ХIIХIII вв.; 

постепенная утрата связи сначала с Норвегией, затем с Гренландией; вероломство норманнов, 

ориентированных на насилие, что обусловило по отношению к ним враждебность со стороны 

местного населения; отказ норманнов от заключения смешанных браков, вследствие чего 

почвы для хозяйственной и бытовой взаимопомощи не возникало; частые военные 

столкновения с туземцами; количественное преобладание местного населения (викингов было 

от силы несколько сотен, а, может, десятков человек); отсутствие у норманнов огнестрельного 

оружия. Проникновение европейцев в Новый Свет ускорилось с открытием Х. Колумба. В 

1497 г. итальянец на английской службе Джованни Кабото (Джон Кабот), служивший 

английскому королю, в поисках северо-западного прохода в Азию достиг Ньюфаундленда и 

частично обследовал омывающие его воды. К числу основных итогов экспедиции Дж. Кабота 

1497 г. относятся следующие: был открыт Ньюфаундленд (название дано Каботом). Однако 

осталось неясным: является ли он островом или частью материка; у берегов Ньюфаундленда 

были обнаружены богатейшие рыбные ресурсы, что послужило поводом для последующего 

посещения региона рыбацкими экспедициями с промысловыми целями и обеспечило, в 

конечном счете, его «открытость». Джон Кабот, без вести пропавший в Северной Атлантике, 

не удостоен чести считаться первооткрывателем Канады, т.к. Ньюфаундленд вошел в ее 

состав только в 1949 г. В 1534 г. король Франции Франциск I дал разрешение Жаку Картье 

отправиться в плавание в Канаду с целью поиска пути в Китай. Ж. Картье установил, что 

Ньюфаундленд является островом. Исследовав залив Св. Лаврентия, он обнаружил устье реки. 

В 1535 г., во время второго плавания, поднявшись вверх по течению реки Св. Лаврентия, 

достиг индейского поселения Хочелага (теперь на этом месте находится город Монреаль). 

Далее путь ему преградили пороги. 

Экспедиция Картье проникла в глубь материковой Америки почти на 1500 км. 

Французы рассчитывали найти здесь драгоценные металлы, как это удалось испанцам в 

Южной Америке и Мексике. 

Картье сумел установить весьма доброжелательные отношения с местным населением, 

что позволило объявить территорию под властью Франции (14 июля 1534 г.). Наконец, именно 

с именем Ж. Картье связано происхождение термина «Канада». Жители индейской деревни 

Стадакона (находившейся на месте современного города Квебек) называли так земли, 

принадлежавшие их племени. Ж. Картье, отчитываясь о результатах экспедиции перед 
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французским королем, использовал этот топоним для обозначения открытых им территорий. 

Впоследствии французы использовали название для обозначения своих владений по р. Св. 

Лаврентия, при этом их северо-западная граница не была точно установлена. 

Жак Картье вошел в историю в качестве первооткрывателя Канады. Между тем 

Франция вступила в полосу религиозно-феодальных войн, которые надолго лишили корону 

намерений и возможностей присоединять земли Нового Света. 

Французский период колониальной истории Канады охватывает отрезок времени от 

1605 по 1763 гг. Его началом считается основание в 1605 г. Порт Ройяла в Акадии - первого 

постоянного поселения французов в Канаде, концом – утрата Францией своего владения в 

Северной Америке вследствие поражения в Семилетней войне и превращение Канады в 

английскую колонию. В свою очередь, французский период колониальной истории Канады 

подразделяется на 2 этапа: I. 1605 – 1663 гг., когда Канада имела статус корпоративной 

колонии; II. 1663 -1763 гг., характеризовавшийся переводом Канады под прямое королевское 

управление и изменением ее статуса: из корпоративной она трансформировалась в коронную 

колонию. Рассмотрим наиболее важные черты, характеризовавшие становление и развитие 

Канады в 1605 – 1663 гг. Возобновление активной колониальной экспансии Франции связано 

с окончанием Генрихом IV феодальных усобиц. Используя опыт Англии и Голландии, он не 

счел целесообразным взять на себя финансовые и политические издержки, связанные с 

основанием колоний. Эта цель была поставлена перед Ост-Индской компанией, которая в 

1603 г. снарядила в Северную Америку экспедицию Сьера де Монта (администратор) и 

Сэмюэля де Шамплейна (ученого картографа) с заданием основать Французские поселения и 

утвердить над территорией власть Франции. Экспедиция проработала полтора десятилетия. 

Итоги ее деятельности имели впечатляющий характер:  

- в Акадии (ныне Новая Шотландия) на побережье залива Фанди было основано первое 

постоянное поселение французов в 1605 г. – Порт-Ройял;  

- на месте стойбища Стадаконы (к тому времени покинутого индейцами) французы 

основали мехоторговое поселение, унаследовавшее устоявшееся индейское название Квебек 

(речная узость). Первоначально в фактории поселилось всего 28 колонистов; по настоянию 

Шамплейна французы заключили союз с несколькими индейскими племенами – гуронами, 

монтанами и оттавами. Они интересовали европейцев как поставщики пушнины. Торговля 

мехами с самого начала стала основным видом хозяйственной деятельности в Канаде; 

французы осуществляли разведку и изучение территории, проникнув в глубь вплоть до 

Великих озер, провели картографирование местности; переименовали колонию в Новую 

Францию; 

- добились от правительства увеличения численности поселенцев до 300 чел., 

направления в Новую Францию небольшого военного гарнизона. Самюэль де Шамплейн 

вошел в историю как основатель Новой Франции. Основным занятием колонистов была 

мехоторговля. Сельским хозяйством они почти не занимались. Обрабатывалось не более 1% 

земель. Не было ни крепостей, ни школ, ни ремесел, ни церковной епархии. Компания 

стремилась лишь к получению максимальных доходов от скупаемой у индейцев пушнины. 

Метрополия, погрязшая в Тридцатилетней войне, Новой Франции внимания не уделяла. Т.о., в 

период 1605-1663 гг. можно говорить лишь о формальном закреплении за Францией колонии 

в Северной Америке. От Ост-Индской компании Канада перешла к Новофранцузской, 

единственная забота которой сводилась к получению прибылей от мехоторговли. 

Хозяйственное развитие региона, укрепление в нем политических позиций Франции, 

христианизация аборигенов и прочие задачи не стояли перед ее руководством. Между тем 

Англия активно колонизировала Североамериканское побережье, претендуя, в том числе, и на 

французские владения. Это поставило перед королевским двором вопрос об изменении 

статуса Новой Франции. 
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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. История и культура стран первого иностранного языка.  

2. Тема практического (семинарского) занятия.  

3. Цели занятия: конкретизация закрепление, расширение и углубление знаний, 

полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы; получение опыта работы с 

научной литературой; приобретение умения аргументировать ответ, логически верно строить 

размышления. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Вступительное слово преподавателя. Выявление 

проблемных вопросов/трудностей, с которыми 

столкнулись обучающиеся во время подготовки. 

Устный опрос, 

развернутая беседа, 

тестирование, 

презентация, 

доклад/реферат 

2 Выступления обучающихся в соответствии с темой 

занятия. 
3 Заключительное слово преподавателя. 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема практического занятия 1.1: Британские острова в доисторический период. 

Нормандское завоевание и правление династии Плантагенетов. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Железный век. Приход кельтов. 

2. Германское завоевание Британии. 

3. Нормандское завоевание Британии. 

4. Вильгельм завоеватель и его правление. 

 

Практические задания: в форме развернутой аналитической беседы обсудить вопросы. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

2. Тема практического занятия 1.2: Династия Тюдоров. Династия Стюартов. 

Вопросы к обсуждению:  

1. Правление Мэри I Кровавой.  

2. Правление Елизаветы I.  

3. Культура и религия периода Тюдоров. 
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Практические задания: Диалогическое изложение материала; произвести анализ 

периода с последующим обсуждением результатов. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

3. Тема практического занятия 2.1: История Британии XIX. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Социально-политическая ситуация Британии накануне Первой мировой войны. 

2. Британская монархия конца XIX в.  

 

Практические задания: в форме дискуссии. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

4. Тема практического занятия 2.2: История Британии XX. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Деколонизация и распад британской колониальной империи. 

2. Роль М. Тэтчер в момент перелома английской экономики. 

 

Практические задания: обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

5. Тема практического занятия 3.1: История Соединенных Штатов Америки: основные 

события. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Открытие и колонизации Америки. 

2. Война за независимость. Декларация независимости. Конституция США. 

 

Практические задания: развернутая аналитическая беседа; произвести анализ периода с 

последующим обсуждением результатов. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

6. Тема практического занятия 3.2: Канада и Австралия: общий обзор. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Государственный аппарат Канады. 

2. Государственный аппарат Австралии. 

 

Практические задания: диалогическое изложение материала; произвести анализ двух 

систем с последующим обсуждением результатов. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 
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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. Великобритания в III в. до н. э. – ХХ в. н. э. 

 

Тема 1.1. Британские острова в доисторический период. Нормандское завоевание 

и правление династии Плантагенетов. 

 

 
 

Демонстрационные материалы «Британские острова в доисторический период», 

видеофильмы «Нормандское завоевание и правление династии Плантагенетов». 

 

Тема 1.2. Династия Тюдоров. Династия Стюартов. 

 

 Экономика Политика Религия Искусство Наука 

Особенност

и развития 

- Основные занятия 

– земледелие и 

скотоводство 

- Важная роль 

овцеводства и 

сукноделия  

- Изменения в 

обществе  

- Аграрный 

переворот 

Огораживания  

Быстрое развитие 

капитализма  

- Абсолютизм  

- Сохранение 

влияния 

парламента  

- Протекционизм 

и опора на 

дворянство  

- Столкновения с 

Испанией  

- Превращение в 

великую 

морскую 

державу  

- 

Королевска

я 

Реформаци

я  

- Король – 

глава 

церкви  

- 

Англиканс

кая 

церковь 

- Англия 

возглавила 

европейски

х 

протестант

ов 

- «Золотой 

век» 

литературы и 

искусства 

- Открытие 

театра 

«Глобус» 

- Создание 

национальной 

культуры и 

английского 

языка  

-Итог всей 

эпохи 

европейского 

Возрождения  

- Изменения в 

представлени

ях о мире  

- Развитие 

математики и 

механики  

-Зарождение 

эмпиризма  

-Достижения 

в медицине  

Основные 

представите

 Генрих VII 

(1509-1547); 

Анна 

Болейн;  

Уильям 

Шекспир 

Фрэнсис 

Бэкон; 
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ли Елизавета I 

(1558-1603); 

Мария Стюарт 

Мария 

Тюдор 

Уильям 

Гарвей 

 

Демонстрационные материалы «Династия Тюдоров», видеофильмы «Династия 

Стюартов». 

 

РАЗДЕЛ 2. Британия ХХ – ХХI вв. 

 

Тема 2.1. История Британии XIX в. 

 

 
 

Демонстрационные материалы «История Британии XIX в», видеофильмы «История 

Британии XIX в». 

 

Тема 2.2. История Британии XX века. 

Демонстрационные материалы «История Британии XX века», видеофильмы «История 

Британии XX века». 
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РАЗДЕЛ 3. Другие англоязычные страны. 

 

Тема 3.1. История Соединенных Штатов Америки: основные события. 

 

Демонстрационные материалы «История Соединенных Штатов Америки: основные 

события», видеофильмы «История Соединенных Штатов Америки: основные события». 

 

 
 

Тема 3.2. Канада и Австралия: общий обзор. 

Демонстрационные материалы «Канада и Австралия: общий обзор», видеофильмы 

«Канада и Австралия: общий обзор». 
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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. История Китая 

Тема 1.1. Географическое положение.  Неолитические культуры народов-предков 

современных китайцев: Яншао, Луншань. 

Государства Шан-Инь и Чжоу. Период "Весны и 

осени". Период Чжаньго (воюющих царств). 

Династия Цинь и личность Цинь Ши Хуанди. 

Империя Хань и ее значение для истории Китая. 

Троецарствие, династии Суй, Тан, Сун. 

Монгольское завоевание и династия Юань. 

Тема 1.2. Административно-

территориальное деление. 

Государственное устройство Китая. 

Изгнание монголов и династия Мин. Маньчжуры и 

империя Цин. Опиумные войны и отношения с 

европейскими странами. Революция 1911 г. и Сунь 

Ятсен. Гоминьдан и Чан Кайши. Десятилетняя 

гражданская война и вторая японокитайская 

война. Создание КНР. Современный Китай. 

РАЗДЕЛ 2. Наименование раздела 

Тема 2.1. Культурно-историческое 

наследие Китая 

Великая китайская стена. Императорский дворец 

Гугун. Мавзолей императора Цинь Шихуанди и 

"терракотовая армия".  

Тема 2.2. Китайская живопись и 

каллиграфия 

Гроты Могао в Дуньхуане. Горный курорт и 

храмы Чэнде. Дворец Потала. Классические сады 

города Сучжоу. Летний дворец Ихэюань. Храм 

Неба в Пекине. Древний архитектурный комплекс 

на горе Удан 

 

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. 

- 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 
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(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), 
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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. История Китая 

 

Тема 1.1. Географическое положение. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Маньчжуры и империя Цин.  

2. Опиумные войны и отношения с европейскими странами.  
3. Создание КНР. 
4. Источники сведений о национальном характере.  
5. Этническая ментальность и ее воплощение в языке 
6. Культурные концепты китайского языка 

 

Тема 1.2. Административно-территориальное деление. Государственное устройство Китая. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Каков современный Китай? 

2. Создание КНР. 
3. Троецарствие, династии Суй, Тан, Сун. 
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4. Понятие картины мира. 

5. Особенности китайской языковой картины мира 
6. Язык как культурное наследие нации 
 

 

РАЗДЕЛ 2. Культурно-историческое наследие Китая 

 

Тема 2.1. Традиционные и современные праздники Китая 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Современные праздники Китая.  

2. Традиционные китайские праздники и символика праздничных церемоний: 春节 (Праздник 

весны), 元宵节 (Праздник фонарей), 清明节 (Праздник чистого света), 端午节 (Праздник двойной 

пятерки), 七夕节 (Праздник двойной семерки (легенда о Пастухе и Ткачихе), 中秋节 (Праздник 

середины осени), 重阳节 (Праздник двойной девятки). 

3. Фоновые знания и фоновая лексика в изучении китайского языка 
4. Методы лингвострановедческих исследований 
5. Национально-культурная семантика слова. 
6. Этническая ментальность и ее воплощение в языке. 

 

Тема 2.2. Китайская живопись и каллиграфия 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. История развития китайской письменности  

2. Пять стилей начертания иероглифов 
3. Жанры и стили живописи. Символизм китайской живописи. 
4. Лингвострановедение как наука: объект, предмет, цель, задачи, основные методы 

исследования. 
5. Кумулятивная функция языка. 

6. Культурный компонент значения слова. 

 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины  

 

РАЗДЕЛ 1. История Китая 

 

Тема 1.1. Географическое положение. 
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Тема 1.2. Наименование темы. 

 

 
 

РАЗДЕЛ 2. Культурно-историческое наследие Китая 

 

Тема 2.1. Традиционные и современные праздники Китая 
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Тема 2.2. Китайская живопись и каллиграфия. 
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. 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Наименование дисциплины (модуля)» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
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− 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 
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содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное — это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 
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дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 
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умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов, защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
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Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения, по сути, поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 
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«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
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1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
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«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  
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Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 
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 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 
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На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по 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 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА СТРАН ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

2. История Китая  

3. Цели занятия.  

сформировать представление о возникновении Китая 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Опиумные войны и отношения с европейскими странами. 

Революция 1911 г. и Сунь Ятсен. Гоминьдан и Чан Кайши. 

Десятилетняя гражданская война и вторая японок тайская война. 

Создание КНР. Современный Китай. 

Лекционное занятие 

 Географическое положение и климат Китая. Административное 

деление Китая. Население и национальный состав, политика 

контроля рождаемости. 

Лекционное занятие 

 

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. 

Текст лекции. Указать на возникновение территорий Китая 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 
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Приложение № 2  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. История Китая 

 

Тема 1.1. Географическое положение. 
 

 
 

Тема 1.2. Наименование темы. 
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РАЗДЕЛ 2. Культурно-историческое наследие Китая 

 

Тема 2.1. Традиционные и современные праздники Китая 

 

 
Тема 2.2. Китайская живопись и каллиграфия. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине  
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм орга-

низации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое, 

последовательное, монологическое изложение педагогическим работником учебного мате-

риала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент тех-

нологии представления учебного материала путем логически стройного, систематически по-

следовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности обучаю-

щихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса лекций 

позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новейши-

ми данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, сис-

тематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника ин-

формации: 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; отдель-

ные 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 сис-

тематических 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 определе-

ния) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоя-

тельной 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 раскры-

тия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допус-

кающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излагае-

мой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию и 

конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет на-

учно-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 мате-

риала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами, 

сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь на-

править ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каж-

дого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько обучаю-

щиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для вы-

яснения степени усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных ре-

зультатах 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. Про-

блемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения размыш-

ления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача со-

держит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры 

поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составля-

ет и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работ-

ник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение непра-

вильных ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно орга-

нично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отра-

жать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует обратить 

внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения занятий пре-

зентация представляется весьма удачным способом донесения информации до слушателей. 

Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их оформле-

ние 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 во-

влекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

Раздел 1. Педагогика как наука 

Тема 1.1. Педагогика как наука. 

Объект, предмет, задачи, функ-

ции, методы педагогики. 

Педагогика как область практической деятельности и 

как наука. Педагогика как область гуманитарного зна-

ния. Объект и предмет педагогики. Основные функции, 

цели и задачи педагогики. Методы педагогической нау-

ки. Структура педагогической науки. 

Тема 1.2. Основные категории 

педагогики. 

Основные категории: образование, воспитание, обуче-

ние, педагогическая деятельность, педагогическое взаи-

модействие, педагогическая система, педагогическая 

технология, педагогическая задача, их сущность и со-

держание. 

Раздел 2. Образование 

Тема 2.1. Образование как об-

щечеловеческая ценность. 

Образование как социокультур-

ный феномен и педагогический 

процесс. 

Образование - важнейшая функция общества. Образование как 

общечеловеческая ценность. Образование как социокультурный 

феномен. Образование как процесс освоения социального опы-

та. Социально-исторический характер содержания образования. 

Образование как педагогический процесс и его результат. 

Тема 2.2. Образование как целе-

направленный процесс воспита-

ния и обучения в интересах че-

ловека, общества и государства. 

Человек, общество и государство как заинтересованные субъек-

ты образования. Целенаправленность как сущностная характе-

ристика процесса образования. Социальное пространство вос-

питательного процесса. Педагогизация среды как фактор воспи-

тания и условие развития личности. Самообразование и само-

воспитание в структуре процесса формирования  личности. 

Обучение как организация взаимодействия между обучающим и 

обучаемым. Взаимосвязь обучения, воспитания и развития. 

Раздел 3. Педагогический процесс 

Тема 3.1. Педагогический про- Педагогический процесс как целостная система. Образователь-
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цесс. Образовательная, воспита-

тельная и развивающая функция 

обучения 

ная, воспитательная и развивающая функции процесса обуче-

ния. Принципы обучения. Содержание среднего и высшего об-

разования. Источники и факторы формирования содержания 

образования. Образовательные стандарты. Учебный план обра-

зовательного учреждения. Методы обучения и их классифика-

ция. Средства обучения и их классификация. Новые информа-

ционные технологии и их использование в процессе обучения. 

Тема 3.2. Методы, приемы, сред-

ства организации и управления 

педагогическим процессом 

Основные группы методов, приемов и средств организации и 

управления педагогическим процессом: а) методы формирова-

ния сознания в целостном педагогическом процессе; б)  методы 

организации деятельности и формирования опыта общественно-

го поведения; в) методы стимулирования и мотивации деятель-

ности и поведения; г) методы контроля эффективности педаго-

гического процесса. Взаимосвязь методов осуществления педа-

гогического процесса и условия их оптимального выбора. 

Раздел 4. Преподавание в школе 

Тема 4.1. Урок как основная 

форма организации обучения в 

средней школе. 

История возникновения классно-урочной формы обучения. Я.А. 

Коменский как основатель классно-урочной формы обучения. 

Типы уроков. Новые технологии и их применение в современ-

ном уроке. 

Тема 4.2. Психологические ос-

новы познавательной деятельно-

сти школьника 

Теория поэтапного формирования умственных действий П. 

Я.Гальперина и Н.В. Талызиной как методологическая основа 

изучения феномена познавательной деятельности человека. Л.С. 

Выготский и его теория о сензитивных периодах развития чело-

века. Теория интериоризации внешнего знания и ее воплощение 

в педагогике. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисци-

плине  
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учеб-

ные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое 

занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподава-

телей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных способно-

стей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, рас-

ширении, 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 практиче-

ские занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием ак-

тивных 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 про-

блемным 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 заседа-

ний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с ис-

полнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
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роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процес-

се их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обста-

новке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оце-

нить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсцениров-

ки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку сво-

ему 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 от-

личается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполага-

ют 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 со-

держит 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 про-

стые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основан-

ный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредст-

венная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разо-

браться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы де-

лятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусст-

венно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) 

и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности по-

средствам 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 межлич-

ностного 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 отно-

шение 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 аудито-

рией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация 

слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсужде-

ние конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и бо-

лее лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре устано-

вить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой 

дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, плани-
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рование своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неог-

раниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес ауди-

тории. 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 сто-

роны, 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 направле-

но 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. Педагоги-

ческий работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – задавать 

определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить ли-

дера 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 мо-

дель 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 кол-

локвиумах 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 об-

суждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая 

преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по дан-

ной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обу-

чающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую 

проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обу-

чающийся 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 разра-

ботку 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 практи-

ческих задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных облас-

тей.  
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- 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) - совре-

менная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оце-

нивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как под-

борка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разде-

лам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ПЕДАГОГИКА КАК НАУКА 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Педагогика как область практической деятельности и как наука. 

2. Педагогика как область гуманитарного знания. 

3. Основные функции, цели и задачи педагогики. 

4. Педагогика в системе наук о человеке. 

5. Сущность и содержание антропологического, аксиологического и культурологического 

принципов образования. 

6. Сущность и содержание гуманистического, синергетического и герменевтического прин-

ципов образования. 

7. Образование - важнейшая категория педагогики. 

8. Категориальный аппарат педагогики. 

9. Педагогическая реальность процесса образования человека. 

10. Категории, понятия и термины педагогики. 

11. Концепция личностно-ориентированного образования человека. 

12. Категориальный аппарат педагогики как структура, отображающая педагогическую ре-

альность в ее целостности и специфичности. 

13. Категории, понятия и термины, используемые в педагогике. 

14. Требования, предъявляемые к научной (в том числе и педагогической) терминологии. 

15. Концепция личностно-ориентированного образования человека. 

16. Социоцентрическая (социетальная) концепция образования человека. 

17. Концепция индивидульно-ориентированного образования человека. 

18. Теоцентрическая концепция образования человека. 

19. Гуманистическая концепция личностно-профессиональной самоактуализации специали-

ста социальной сферы. 

20. Антропоцентрическая концепция личностно-профессиональной самореализации специа-

листа социальной сферы. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБРАЗОВАНИЕ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Образование как социальный институт. 

2. Образование как общечеловеческая ценность. 

3. Образование как социокультурный феномен. 

4. Содержание образования как педагогически адаптированный социальный опыт. 

5. Социально-исторический характер содержания образования. 

6. Образование как педагогический процесс. 

7. Содержание образования как педагогически адаптированный социальный опыт. 
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8. Образование как целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах челове-

ка, общества и государства. 

9. Образование как необходимый процесс удовлетворения базовых потребностей и интере-

сов всестороннего развития человека в обществе при деятельном участии современного 

государства. 

10. Социоцентрическая (социетальная) концепция образования человека. 

11. Концепция индивидуально-ориентированного образования человека. 

12. Теоцентрическая концепция образования человека. 

13. Человек, общество и государство как заинтересованные субъекты образования. 

14. Социальное пространство воспитательного процесса. 

15. Самообразование и самовоспитание в структуре процесса формирования личности 

16. Взаимосвязь обучения, воспитания и развития. 

17. Образовательная система России. 

18. Цели, содержание, структура непрерывного образования, единство образования и самооб-

разования. 

19. Этнопедагогизация образовательного процесса. 

20. Общее и профессиональное образование в России и педагогические ориентиры Болонско-

го процесса в реформе социального образования. 

21. Культура образования: идолы и идеалы, смыслы и нормы. 

22. Аксиологический подход в оптимизации образования человека 

 

РАЗДЕЛ 3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Методы формирования сознания в целостном педагогическом процессе. 

2. Методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения. 

3. Методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения. 

4. Методы контроля эффективности педагогического процесса. 

5. Базовые теории воспитания и развития личности. 

6. Закономерности и принципы воспитания: природосообразность, культуросообразность, 

гуманизация, дифференциация. 

7. Основные направления воспитания (нравственное, эстетическое, правовое, гражданское, 

трудовое, физическое, экологическое, половое) и их характеристика. 

8. Педагогизация среды как фактор воспитания. 

9. Семья как первичный институт социализации личности. 

10. Семейное воспитание и школа в России. 

11. Диагностика семьи и семейного воспитания. 

12. Методика и технология работы с неблагополучной семьей. 

13. Методика работы с родителями учащихся. 

14. Воспитание толерантности: теория, методика и диагностика. 

15. Феномен толерантности и методика воспитания культуры межнациональных отношений. 

16. Профессиональная позиция педагога при субъект-объектном характере отношений в пе-

дагогическом процессе. 

17. Типы образовательных учреждений, функционирующих в антропоцентрической педаго-

гической культуре (адаптивная школа, школа свободного развития, Монтессори - школа, 

вальдорфская школа, ноосферная школа, авторские школы и др.). 

18. Культурно-исторические предпосылки возникновения социальной педагогики и социаль-

ной работы в России и за рубежом. 

19. Методы формирования сознания в целостном педагогическом процессе. 

20. Методы организации деятельности и формирования опыта общественного по-

ведения.  

21. Методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения. 
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22. Методы контроля эффективности педагогического процесса. 

23. Технологическое обеспечение личностно-ориентированного обучения. 

24. Основные компоненты педагогических технологий в их отношении к целям воспитания и 

обучения. 

25. Когнитивная модель обучения: цель, ценности, результат, образовательные технологии. 

26. Закономерности и принципы, формы и методы обучения. 

27. Модели обучения: когнитивная, аффективная, креативная и практикоориентированная. 

28. Современные технологии обучения (развивающая, блочно-модульная, технологии про-

блемного и программированного обучения и др.). 

29. Понятие развивающего обучения. 

30. Обучение как освоение нового опыта (исследовательский подход к обучению). 

31. Проблемное обучение и его методы. 

32. Педагогические технологии эвристического типа. 

33. Активные методы обучения в профессиональной подготовке социального работника в ву-

зе. 

34. Креативные психолого-педагогические технологии. 

 

РАЗДЕЛ 4. ПРЕПОДАВАНИЕ В ШКОЛЕ 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Исторические аспекты становления классно-урочной системы образования. 

2. «Великая дидактика» Я.А. Коменского как методологическое обоснование классно-

урочной системы обучения. 

3. Классическая структура урока (психологическая и дидактическая). 

4. Дидактические задачи и их решение на уроке информатики. 

5. Типы уроков. 

6. Учет и контроль знаний учащихся на уроке. 

7. Инновационные технологии обучения в современной школе. 

8. Профессионализм учителя. Многообразие его проявлений в практической деятель-

ности на уроке. 

9. Педагогические конфликты в процессе обучения: их причины, разрешение и послед-

ствия. 

10. Мастерство и вдохновение на уроке. 

11. Теория интериоризации внешнего знания во внутреннее знание человека Л.С. Вы-

готского, ее суть и значение для понимания психологического механизма познава-

тельного процесса. 

12. Зоны сензитивного и ближайшего развития ребенка. 

13. Теория поэтапного формирования умственных действий в понимании фено-

менологии познавательного процесса. 

14. К.Д. Ушинский о взаимосвязи педагогики и психологии в образовательном процессе. 

15. Психологические аспекты самовоспитания в подростковом и раннем юношеском возрас-

те. 

16. Средства и пути улучшения самовоспитания подростков и юношей. 

17. Возрастные особенности и проблема формирования самостоятельности. 

18. Психолого-педагогические основы становления самостоятельности личности. 

19. Психологические условия формирования ценностных ориентаций старшеклассников. 

20. Проектирование ситуаций совместной продуктивной деятельности участников образова-

тельного процесса (в школе, ВУЗе, последипломном образовании.) 

21. Психологические условия оптимизации учебной деятельности. 

22. Комплексная организация и сочетание различных видов деятельности у учащихся млад-

шего школьного возраста. 
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23. Психологический анализ причин неуспеваемости детей младшего школьного возраста. 

24. Психолого-педагогические основы организации труда подростков и юношей.  

25. Психологические основы профессиональной ориентации старшеклассников. 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)
1
 

См. Приложение 1 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕ-

НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Основы медицинских знаний (модуля)» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоя-

тельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических занятий. Са-

мостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей не-

обходимо 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 Интер-

нет. 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 про-

читанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекцион-

ной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материа-

лу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лекто-

ра) 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 об-

ратить 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, озна-

комление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 
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Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с це-

лью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного вы-

полнения 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 уча-

стия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль 

за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомен-

дуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по воз-

можности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в рей-

тинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпу-

скников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкрет-

ной 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, само-

рефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирова-

ние личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содер-

жанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивиду-

альному 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 чи-

тать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систе-

матический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда 

большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется преподава-

телем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в ме-

тодических 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 опре-

деление основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые по-

ясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 

добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные кон-

спекты. 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, рекоменду-

ется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт 

показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержа-
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щего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает 

запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным спра-

вочником 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 книга-

ми (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподава-

телем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – из-

влечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим соб-

ственная 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 сло-

ва. 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 до-

казательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предло-

жения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности на-

писанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснован-

ным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логи-

ческой структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседнев-

ной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, ис-

ходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения про-

блемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вы-

числений 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, вы-

текающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продол-

жать 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 пол-

ностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библио-

графический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиоте-

кой.  
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Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с це-

лью отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретиче-

ского уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятель-

ности.  

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 рассмат-

ривать 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 исполь-

зованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней страни-

це 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 цен-

тру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на наукооб-

разность. 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 крат-

кого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и под-

готовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к инте-

ресной 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 ли-

тературы. 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 об-

суждению.  

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 на-

учной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; за-

ключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный во-
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прос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с со-

временностью. 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 выполне-

ния цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором указыва-

ется взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные источ-

ники, 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 рас-

пределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, ко-

гда 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 вы-

двинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной час-

ти.  

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, постав-

ленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе 

работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представ-

ленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть зада-

ваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свобод-

ной 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 
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оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана 

одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по жела-

нию. 

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 сопровож-

дать 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 дол-

жен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недос-

татком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необхо-

димый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной про-

блемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обоб-

щающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, безуко-

ризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно изло-

женный, 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 про-

цессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, веду-

щему 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 до-

пустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной не-

грубой 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;  
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5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и дос-

товерности;  

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 стандар-

тами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новей-

шими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное со-

держание 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 – встав-

ки, 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, диа-

грамм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 
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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 ра-

бочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, по-

священным 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, отра-

жающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной нау-

ки 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 зна-

ний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен са-

мостоятельно 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 во-

просу; 

 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, пред-

ставленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
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5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контроль-

ные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодиче-

ских изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; рас-

суждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не суще-

ственными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; исполь-

зуются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно используются 

формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения при-

нятого 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 приня-

тому 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, кото-

рое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулиро-

ваны 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 по выполнению заданий по демонстрации сформированно-

сти практических навыков: 
Отработка практических навыков (в том числе по работе с аппаратурой) – в ходе вы-

полнения практических занятий происходит отработка полученных теоретических знаний на 

практике,  чтобы обучающийся мог продемонстрировать степень сформированности практи-

ческих навыков, понять диагностическую ценность того или иного метода, оценить чувстви-

тельность данного метода к физиологическим изменениям в организме и т.д. 

Критерии оценки практического задания по демонстрации сформированности 

практических навыков: 

«Зачтено» – обучающийся знает основные положения методики выполнения меро-

приятий по уходу, самостоятельно демонстрирует необходимые действия по алгоритму и 

коммуникативные навыки. Допускаются некоторые неточности (малосущественные ошибки), 

которые студент самостоятельно обнаруживает и быстро исправляет.  

 «Не зачтено» – студент не знает основные положения методики выполнения меро-

приятий по уходу, или не может самостоятельно продемонстрировать необходимые действия 

по алгоритму или неверно выстраивает коммуникацию с пациентом. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 
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и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знани-

ях, 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 се-

бя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематиче-

ская подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной 

аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕ-

НИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХА-

РАКТЕРИЗУЮЩИХ 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 осуществ-

ляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из ре-

зультатов: 

 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 дово-

дятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также разме-

щены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Универси-

тета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обу-

чающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержден-

ной 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, на-

правленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изуче-

ние 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 про-

ектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их прохож-

дения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 



22  

 

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 на-

коплен 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 те-

кущего 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 задолженно-

стью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного мероприятия про-

межуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся педагоги-

ческим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический ра-

ботник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической за-

долженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (моду-

лю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающего-

ся 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с По-

ложением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным обра-

зовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском госу-

дарственном 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  оце-

ниваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по дисцип-

лине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой сис-

теме 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, исчерпы-

вающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно 

увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом 

при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практиче-

скими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет само-

стоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет необходи-

мыми 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 за-

труднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допус-

кает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практи-

ческие задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный (полу-

чено 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). 
  



24  

Приложение № 1  к методическим материа-

лам по дисциплине (модулю). Учебно-

наглядные пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

РАЗДЕЛ 1. ПЕДАГОГИКА КАК НАУКА 
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РАЗДЕЛ 2. ОБРАЗОВАНИЕ 
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РАЗДЕЛ 3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
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РАЗДЕЛ 4. ПРЕПОДАВАНИЕ В ШКОЛЕ 
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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. Литература Великобритании (1) 

Тема 1.1. Литература раннего 

Средневековья 

«Беовульф». Хронологические границы эпохи. «Беовульф» 

- средневековый героический эпос, памятник 8 века. 

Композиция и особенности стихосложения. 

Тема 1.2. Литература позднего 

Средневековья 

Д.Чосер «Кетерберийские рассказы». Т. Мор «Утопия». 

Распространение французского влияния на социально – 

культурную жизнь страны. Литература на французском 

языке. Р. Вас, Б. де Сент – Мор, Р. Де Баррон, Мария 

Французская,. Возникновение рыцарской поэзии. 

Рыцарские романы на английском языке. Чосер – 

предвестник  эпохи Возрождения в Англии. Мотивы и 

сюжеты народной поэзии 

Тема 1.3. Елизаветинская 

эпоха 

Становление национального театра. Литературное 

наследие Р. Грина, Т Кида, К Марло. У. Шекспир. 

«Шекспировский вопрос». Периодизация творчества. 

Великие трагедии 

Тема 1.4. Литература 

Возрождения 

Проведение Круглого стола. Обсуждение особенностей 

развития литературы эпохи Средневековья и Возрождения 

Тема 1.5. Литература Англии 

эпохи Просвещения 

Д. Дон, Д.Мильтон, «Утраченный рай» Понятие «Эпоха 

Просвещения». Временные границы эпохи. События 

революционной эпохи. Литература в канун буржуазной 

эпохи. Мильтон – публицист и поэт в годы республики. 

Проза Мильтона в 40-50 е годы. Мильтон в годы 

Реставрации. Поэмы «Потерянный рай», «Возвращённый 

рай». Образ Сатаны. Адам и Ева. Образ Бога. Д. Дон и 
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«Метафизическая поэзия». « Элегии» и «Сатиры». 

Тема 1.6. Основоположник 

реалистического романа 

Д.Дефо 

Д. Дефо. Дефо и политика. «Робинзонада». Роман 

«Путешествие Робинзона Крузо». Образ главного героя. 

Драматизм борьбы за существование. Образ Пятницы. 

Поздние романы. 

Тема 1.7. Сатирическая 

традиция английской 

литературы 

Д. Свифт. Своеобразие сатиры в Литературе Англии 18 

века. Ранние памфлеты Свифта. Идея равенства религий в 

«Сказании о бочке». «Путешествие Гулливера». Судьба 

Свифта «Дневник для Стеллы». 

Тема 1.8. Английская 

литература позднего 

Просвещения 

Л. Стерн, Р. Бернс, Д. Остин, У. Годвин. Л. Стерн и 

сентиментализм. Тема нравственного прозрения вроманах 

Д. Остин. У. Годвин – представитель предромантизма в 

английской литертуре. Предромантическая поэзия Р. 

Бернса. Жанровое многообразие стихотворений Р. Бернса. 

РАЗДЕЛ 2. Литература Великобритании (2) 

Тема 2.9. Литература Англии 

19 века 

Романтизм в Англии. У. Блейк, У. Ворсворд, С. Кольридж, 

Р. Саути. Д. Байрон. Эстетика романтизма. Основные 

категории  романтической эстетики С.Т. Кольриджа. 

Стихотворное творчество У. Водсворда. Эволюция поэзии 

Д. Байрона. Байронический герой в раннем творчестве 

поэта. Революционная деятельность Байрона. Байрон и 

Россия 

Тема 2.10. Исторический 

роман в английской 

литературе 

В Скотт. Принцип историзма в концепции В. Скотта. 

«Категорический императив» И. Канта В романах В. 

Скотта. История и личность. Четыре цикла романов В. 

Скотта («шотландские», «английские», «из современной 

истории», «из европейской истории». 

Тема 2.11. Реализм в 

литературе Англии 

Ч. Диккенс - «Энциклопедия английской жизни». «Домби 

и сын». Философская основа романов Ч. Диккенса. 

Основные темы творчество Ч. Диккенса. Роль карикатуры 

в ранних романах Диккенса. Романтизм тайн. 

Тема 2.12. Социальная сатира 

в произведениях Теккерея, Ш. 

Бронте 

Сатира на высший свет в романе Теккерея «Ярмарка 

тщеславия». Романтическая и реалистическая традиция в 

творчестве Ш. Бронте. Психологизм в раскрытии 

характеров. Соединение чистого чувства с исповедальной 

искренностью» в романах Ш. Бронте. Критическое 

изображение явлений действительности. 

Тема 2.13. Натурализм в 

английской литературе 

Т.Гарди. Философия Канта как основа натурализма. 

Концепция естественного человека. Падение «чистой 

женщины». Роль  природы в мироощущение героев. 

Теория неумолимого рока. Основные тенденции в 

развитии литературы. 

Тема 2.14. Основные 

тенденции в развитии 

литературы Англии XX века 

Символизм в драматургии Англии. О.Уайльд. Основные 

понятия эстетизма. Жизнетворчество как основной 

принцип эстетики Уальда. «Портрет Дориана Грея». 

Уайльд и викторианская мораль. Пессимистическая 

интенция  поздних стихов. 

Тема 2.15. Неоромантизм в 

английской литературе 

Р. Киплинг. Конанн Дойл. Разговорные интонации в 

стихотворной речи Киплинга. Рассказы об Индии. 

Рассказы о животных. «Королевство романтической 

литературы» в произведениях Конан Дойла. К. Дойл – 

автор научно-фантастических произведений 



7  

Тема 2.16. Драматургия в 

английской литературе 

Б. Шоу – создатель «новой драмы». Социальные проблемы 

в «Неприятных» и «Приятных пьесах» Б. Шоу. Г. Уэллс – 

мастер социально-философской фантастики. Будущее и 

картины настоящего в романах «Машина времени» и 

«Война миров». Фантастика и бытовые реалии в романе 

«Человек-невидимка». 

РАЗДЕЛ 3. Литература Великобритании (3) 

Тема 3.17. Творчество Д. 

Голсуорси 

Традиции английского реалистического романа в 

творчестве Д. Госуорси. Упадок и гибель буржуазных 

семей в «Саге о Форсайтах». Эпический размах и 

значительность социально–психологических обобщений. 

Тема 3.18. Творчество Д. 

Джойса 

Произведения Д. Джойса – литература потока сознания. 

Роман – воспитания «Портрет художника в юности». 

Сборник «Дублинцы» – отражение жизни ирландцев. 

«Поминки по Финнегану» – выражение подсознания 

человека. 

Тема 3.19. Английская 

литература периода Второй 

мировой войны 

В. Вульф – эстетика импрессионизма в романах. Мэтр 

модернизма Т.С. Элиот. Роман - аллегория «Остров» О. 

Хаксли. Творчество С. Моэма, Д.Б. Пристли. 

Тема 3.20. Английская 

литература 50-90 годов 

Ч.П. Сноу – создатель эпического цикла романов «Чужие и 

братья». А. Мёрдок» - идеи экзистенциализма в романах 

«Алое и зелёное», «Чёрный принц». Философско-

аллегорические романы У. Голдинга. Сатира в романах М. 

Спарк. Г.Грин. 

Тема 3.21. Постмодернизм и 

реалистические тенденции в 

новейшей литературе Англии 

«Неовикторианский роман». Новейшие произведения 

современной английской литературы. А.Мёрдок, Д. Фаулз, 

Д. Барнс, И. Макьюэн, Голдинг, Бен Элтон, Иэн Макьюэн. 

Мёрдок» - идеи экзистенциализма в романах «Алое и 

зелёное», «Чёрный принц». 

Тема 3.22. Литература США 

17-18 веков 

Джонатан Эдвардс, Б. Франклин, Томас Пейн, Томас 

Джефферсон. 

Тема 3.23. Литература США 19 

века. Развитие романтизма. 

Ф.Купер 

Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома». Развитие 

романтизма. Ф.Купер – представитель раннего 

романтизма. 

Тема 3.24. Проза и поэзия Э. 

По 

Поэтическое наследие Эдгара По, новеллистика, 

психологические рассказы. 

РАЗДЕЛ 4. Литература США 

Тема 4.25. Г.У. Лонгфелло. 

«Песнь о Гайавате». О. Генри 

Стихотворения Г.У. Лонгфелло («Зодчие»), поэма 

«Эванджелина», «Песнь о Гайавате»; новеллы О.Генри, 

"Короли и капуста", "Меблированная комната". 

Тема 4.26. Поздний романтизм 

в американской литературе. 

У.Уитмен 

«Листья гнева» («Листья травы») У. Уитмена. Уитмен и 

русская литература. 

Тема 4.27. Сатирическое 

направление в творчестве М. 

Твена. 

«Знаменитая прыгающая лягушка из Калавераса», 

«Приключения Тома Сойера», «Приключения Гекльберри 

Финна», «Янки при дворе короля Артура». 

Тема 4.28. Натуралистические 

и неоромантические тенденции 

в творчестве Д. Лондона 

Типология джеклондоновских героев, "Северные 

рассказы", «Железная пята», «Мартин Иден». 

Тема 4.29. Реалистическое 

изображение жизни в романах 

Т. Драйзера 

Романы Т. Драйзера «Сестра Керри», «Дженни Герхардт», 

«Трилогия желания», «Финансист», «Титан», «Гений». 
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Тема 4.30. Литература 

«Потерянного поколения». Э. 

Хемингуэй 

«Великий Гэтсби», «Ночь нежна», «Прощай, оружие!». 

«По ком звонит колокол». 

Тема 4.31. Творчество С. 

Фицджеральда 

«Отзвуки Века Джаза», «Записные книжки». 

Тема 4.32. Творчество 

Сэлинджера 

Философские и эстетические основы поэтики Дж. Д. 

Сэлинджера, «Над пропастью во ржи», книга «Девять 

рассказов», повести из цикла о семействе Гласов: «Выше 

стропила, плотники», «Френии», «Зуи», «Симор: 

введение», «Хэпворт 16. 1924». 

Тема 4.33. Становление 

постмодернизма в литературе 

США 

Постмодернизм в литературе ХХ века (причины, 

обусловившие появление постмодернизма; постмодернизм 

в современном литературоведении;в) отличительные 

особенности постмодернизма). «Парфюмер» П. Зюскинда 

как яркий пример литературы постмодернизма. Кен Кизи. 

Роман «Пролетая над гнездом кукушки». Писатели-

индейцы. 

Тема 4.34. Новейшая 

литература США. Обзор 

Афроамериканская литература. Тони Моррисон, Элис 

Уокер. 

Азиатско-американская литература. Эми Тан ("Клуб 

веселой удачи"), Дж. Барт. 

 

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 
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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 
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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. 



11  

- 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. Литература Великобритании (1) 
 

Тема 1.1. Литература раннего Средневековья 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Анализ литературы раннего Средневековья. «Беовульф». 

 

Тема 1.2. Литература позднего Средневековья 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Анализ литературы позднего средневековья. 
2. Анализ произведения Д. Чосера «Кентерберрийские рассказы». 

 

Тема 1.3. Елизаветинская эпоха 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Анализ творчества У. Шекспира. 

2. Анализ трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта». 

3. Анализ трагедии У. Шекспира «Гамлет». 

4. Анализ трагедии У. Шекспира «Отелло». 

5. Анализ трагедии У. Шекспира «Макбет». 

6. Особенности комедий Шекспира. Анализ комедии по выбору. 

7. Анализ сонетов Шекспира. Выучить на выбор несколько сонетов Шекспира. 

 

Тема 1.4. Литература Возрождения 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Анализ литературы Возрождения в Англии. 

2. Анализ творчества представителей Возрождения в Англии: Т. Мор, Г. Сарри, Т. Кид, 

К. Марло, Р. Грин. 

 

Тема 1.5. Литература Англии эпохи Просвещения 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Анализ литературы Англии эпохи Просвещения 

2. Анализ творчества представителей эпохи Просвещения: Д. Дона, Д.Мильтона». 

 

Тема 1.6. Основоположник реалистического романа Д.Дефо 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Анализ романа Д. Дефо«Путешествие Робинзона Крузо». 
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Тема 1.7. Сатирическая традиция английской литературы 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Анализ произведения Д. Свифта «Путешествие Гулливера». 

 

Тема 1.8. Английская литература позднего Просвещения 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Анализ английской литературы позднего Просвещения. 
2. Анализ творчества представители английской литературы позднего Просвещения: Р. 

Бернса, Д. Остина, У. Годвина, Л. Стерна. 

3. Л. Стерн и сентиментализм. 
 

РАЗДЕЛ 2. Литература Великобритании (2). 

 

Тема 2.9. Литература Англии 19 века 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Анализ романтизма в Англии. Эстетика романтизма. 
2. Основные категории романтической эстетики С.Т. Кольриджа. 

3. Анализ творчества поэтов «Озёрной школы»: У. Блейка, У. Ворсворда, С. Кольриджа, 

Р. Саути. 

4. Анализ творчества Д. Байрона. 
5. Эволюция поэзии Д. Байрона. 
6. Байронический герой в раннем творчестве поэта. Революционная деятельность 

Байрона. 

7. Байрон и Россия. Анализ поэмы Байрона по выбору. 

 

Тема 2.10. Исторический роман в английской литературе. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Анализ исторического романа В Скотта. 

2. Принцип историзма в концепции В. Скотта. 
3. Четыре цикла романов В. Скотта («шотландские», «английские», «из современной 

истории», «из европейской истории». 

 

Тема 2.11. Реализм в литературе Англии. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Реализм в литературе Англии. 
2. Ч. Диккенс - «Энциклопедия английской жизни». Философская основа романов Ч. 

Диккенса. 

3. Анализ романа «Домби и сын». 

 

Тема 2.12. Социальная сатира в произведениях Теккерея, Ш. Бронте. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Социальная сатира в произведениях Теккерея. 
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2. Сатира на высший свет в романе «Ярмарка тщеславия». Основные образы в романе. 
Роль Кукольника. 

3. Феномен Бронте. Анализ одного из произведений Ш. Бронте 

 

Тема 2.13. Натурализм в английской литературе. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Натурализм в английской литературе. 
2. Анализ творчества Т. Гарди. Философия Канта как основа натурализма. 

 

Тема 2.14. Основные тенденции в развитии литературы Англии XX века. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные тенденции в развитии литературы Англии в конце XIX - XX века. 

2. Символизм в драматургии Англии. 
3. Анализ творчества О. Уайльда. 
4. Основные понятия эстетизма. Жизнетворчество как основной принцип эстетики О. 

Уайльда. 

5. Анализ произведения О. Уайльда «Портрет Дориана Грея». 

 

Тема 2.15. Неоромантизм в английской литературе. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Неоромантизм в английской литературе. 

2. Анализ произведений Р. Киплинга. 
3. Артут Конан Дойл как автор научно-фантастических произведений. 

4. «Королевство романтической литературы» в произведениях Конан Дойла. 

 

Тема 2.16. Драматургия в английской литературе. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Б. Шоу – создатель «новой драмы». 

2. Социальные проблемы в «Неприятных» и «Приятных пьесах» Б. Шоу. 

3. Г. Уэллс – мастер социально-философской фантастики. 

4. Анализ произведений Б. Шоу. 

 

РАЗДЕЛ 3. Литература Великобритании (3). 

 

Тема 3.17. Творчество Д. Голсуорси. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Анализ творчества Д. Голсуорси. 
2. Упадок и гибель буржуазных семей в «Саге о Форсайтах» Д. Голсуорси. 

3. Эпический размах и значительность социально-психологических обобщений «Саги о 

Форсайтах» Д. Голсуорси. 

 

Тема 3.18. Творчество Д. Джойса. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Анализ творчества Д. Джойса. Литература «потока сознания». 
2. Анализ романа Д. Джойса «Портрет художника в юности». 
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3. Анализ сборника Д. Джойса «Дублинцы» как отражения жизни ирландцев. 

 

Тема 3.19. Английская литература периода Второй мировой войны. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Эстетика импрессионизма в романах В. Вульфа. 
2. Анализ творчества Т.С. Элиота как мэтра модернизма. 
3. Роман - аллегория Т.С. Элиота «Остров». 
4. Анализ творчества О. Хаксли. 
5. Анализ творчества С. Моэма. 

6. Анализ творчества Д.Б. Пристли. 

 

Тема 3.20. Английская литература 50-90 годов. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Анализ эпического цикла романов Ч.П. Сноу «Чужие и братья». 
2. Анализ философско-аллегорических романов У. Голдинга. 

3. Анализ сатиры в романах М. Спарка. 

4. Анализ творчества Г.Грина. 

 

Тема 3.21. Постмодернизм и реалистические тенденции в новейшей литературе 

Англии. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Анализ романов А. Мёрдока «Алое и зелёное» и «Чёрный принц». 

2. Анализ новейших произведений современной английской литературы. 
3. Анализ одного произведения Д. Фаулза (по выбору). 
4. Анализ одного произведения Д. Барнса (по выбору). 
5. Анализ одного произведения И Макьюэна (по выбору). 

 

Тема 3.22. Литература США 17-18 веков. 

 

Вопросы для самоподготовки:  
1. Анализ творчества Джонатана Эдвардса. 
2.  Анализ творчества Б. Франклина. 

3. Анализ творчества Томаса Пейна. 
4. Анализ творчества Томаса Джефферсона. 

 

Тема 3.23. Литература США 19 века. Развитие романтизма. Ф.Купер. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Развитие романтизма. Анализ творчества Ф.Купера как представителя раннего 
романтизма. 

 

Тема 3.24. Проза и поэзия Э. По. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Анализ прозы и поэзии Э. По. 

 

РАЗДЕЛ 4. Литература США. 
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Тема 4.25. Г.У. Лонгфелло. «Песнь о Гайавате». О. Генри. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Анализ творчества произведения Г.У Лонгфелло. 
2. Анализ произведения Г.У Лонгфелло «Песнь о Гайавате». 
3. Анализ творчества О.Генри. 
4. Анализ произведений О.Генри "Короли и капуста" и "Меблированная комната". 

 

Тема 4.26. Поздний романтизм в американской литературе. У.Уитмен. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Анализ произведения У. Уитмена «Листья гнева» («Листья травы»). 
2. Уитмен и русская литература. 

 

Тема 4.27. Сатирическое направление в творчестве М. Твена. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Анализ творчества М. Твена. 

2. Анализ сатирических направлений в литературе. Образы Тома Сойер и Гекльберри 

Фина. 

 

Тема 4.28. Натуралистические и неоромантические тенденции в творчестве Д. 

Лондона. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Анализ творчества Д. Лондона. 
2. Анализ романа Д. Лондона «Мартин Иден». Образ художника в романе. 

 

Тема 4.29. Реалистическое изображение жизни в романах Т. Драйзера. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Анализ творчества Т. Драйзера. 
2. Темы и образы в романах Т. Драйзера. 
3. Анализ романа Т. Драйзера «Сестра Керри». 

4. Анализ романа Т. Драйзера«Дженни Герхардт». 

5. Анализ романа Т. Драйзера «Трилогия желания». 

6. Анализ романа Т. Драйзера «Финансист». 

7. Анализ романа Т. Драйзера «Титан». 

8. Анализ романа Т. Драйзера «Гений». 

 

Тема 4.30. Литература «Потерянного поколения». Э. Хемингуэй. 

 

Вопросы для самоподготовки:  
1. Анализ романа Э. Хемингуэйя «Великий Гэтсби». 
2. Анализ романа Э. Хемингуэйя «Прощай, оружие!». 
3. Анализ романа Э. Хемингуэйя «По ком звонит колокол». 
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Тема 4.31. Творчество С. Фицджеральда. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Анализ творчества С. Фицджеральда. 
2. Анализ произведений С. Фицджеральда «Отзвуки Века Джаза», «Записные книжки». 

 

Тема 4.32. Творчество Сэлинджера. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Анализ философских и эстетических основ поэтики Дж. Д. Сэлинджера.  

2. Анализ произведения Дж. Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи». 
3. Анализ книги Дж. Д. Сэлинджера «Девять рассказов». 

4. Анализ повести Дж. Д. Сэлинджера из цикла о семействе Гласов 

 

Тема 4.33. Становление постмодернизма в литературе США. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Постмодернизм в литературе ХХ века. 
2. Анализ произведения П. Зюскинда «Парфюмер». 
3. Анализ романа Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки». 
4. Анализ творчества писателей-индейцей. 

 

Тема 4.34. Новейшая литература США. Обзор. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Анализ новейших произведений американских писателей. 

2. Анализ афроамериканской литературы (Тони Моррисон, Элис Уокер). 

3. Анализ азиатско-американской литературы. Эми Тан ("Клуб веселой удачи"), Дж. 

Барт. 

 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Литература Великобритании (1). 

 

Тема 1.1. Литература раннего Средневековья 

 

Демонстрационные материалы «Литература раннего Средневековья», видеофильмы 

«Литература раннего Средневековья». 

 

Тема 1.2. Литература позднего Средневековья 

 

Демонстрационные материалы «Литература позднего Средневековья», видеофильмы 

«Литература позднего Средневековья». 

 

Тема 1.3. Елизаветинская эпоха 

 

Демонстрационные материалы «Шекспир», видеофильмы «Шекспир». 

 

Тема 1.4. Литература Возрождения 
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Демонстрационные материалы «Литература Возрождения», видеофильмы «Литература 

Возрождения». 

 

Тема 1.5. Литература Англии эпохи Просвещения 

 

Демонстрационные материалы «Литература Англии эпохи Просвещения», 

видеофильмы «Литература Англии эпохи Просвещения». 

 

Тема 1.6. Основоположник реалистического романа Д.Дефо 

 

Демонстрационные материалы «Д. Дефо», видеофильмы «Д.Дефо». 

 

Тема 1.7. Сатирическая традиция английской литературы 
 

Демонстрационные материалы «Сатирическая традиция английской литературы», 

видеофильмы «Сатирическая традиция английской литературы». 

 

Тема 1.8. Английская литература позднего Просвещения 

 

Демонстрационные материалы «Английская литература позднего Просвещения», 

видеофильмы «Английская литература позднего Просвещения». 

 

РАЗДЕЛ 2. Литература Великобритании (2). 

 

Тема 2.9. Литература Англии 19 века 

 

Демонстрационные материалы «Литература Англии 19 века», видеофильмы 

«Литература Англии 19 века». 

 

Тема 2.10. Исторический роман в английской литературе. 

 

Демонстрационные материалы «Исторический роман в английской литературе», 

видеофильмы «Исторический роман в английской литературе». 

 

Тема 2.11. Реализм в литературе Англии. 

 

Демонстрационные материалы «Реализм в литературе Англии», видеофильмы 

«Реализм в литературе Англии». 

 

Тема 2.12. Социальная сатира в произведениях Теккерея, Ш. Бронте. 

 

Демонстрационные материалы «Социальная сатира в произведениях Теккерея, Ш. 

Бронте», видеофильмы «Социальная сатира в произведениях Теккерея, Ш. Бронте». 

 

Тема 2.13. Натурализм в английской литературе. 

 

Демонстрационные материалы «Натурализм в английской литературе», видеофильмы 

«Натурализм в английской литературе». 

 

Тема 2.14. Основные тенденции в развитии литературы Англии XX века. 
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Демонстрационные материалы «Основные тенденции в развитии литературы Англии 

XX века», видеофильмы «Основные тенденции в развитии литературы Англии XX 

века». 

 

Тема 2.15. Неоромантизм в английской литературе. 

 

Демонстрационные материалы «Неоромантизм в английской литературе», 

видеофильмы «Неоромантизм в английской литературе». 

 

Тема 2.16. Драматургия в английской литературе. 

 

Демонстрационные материалы «Драматургия в английской литературе», видеофильмы 

«Драматургия в английской литературе». 

 

РАЗДЕЛ 3. Литература Великобритании (3). 

 

Тема 3.17. Творчество Д. Голсуорси. 

 

Демонстрационные материалы «Д. Голсуорси», видеофильмы «Д. Голсуорси». 

 

Тема 3.18. Творчество Д. Джойса. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

Демонстрационные материалы «Д. Джойс», видеофильмы «Д. Джойс». 

 

Тема 3.19. Английская литература периода Второй мировой войны. 

 

Демонстрационные материалы «Английская литература периода Второй мировой 

войны», видеофильмы «Английская литература периода Второй мировой войны». 

 

Тема 3.20. Английская литература 50-90 годов. 

 

Демонстрационные материалы «Английская литература 50-90 годов», видеофильмы 

«Английская литература 50-90 годов». 

 

Тема 3.21. Постмодернизм и реалистические тенденции в новейшей литературе 

Англии. 

 

Демонстрационные материалы «Постмодернизм и реалистические тенденции в 

новейшей литературе Англии», видеофильмы «Постмодернизм и реалистические тенденции в 

новейшей литературе Англии». 

 

Тема 3.22. Литература США 17-18 веков. 

 

Демонстрационные материалы «Литература США 17-18 веков», видеофильмы 

«Литература США 17-18 веков». 

 

Тема 3.23. Литература США 19 века. Развитие романтизма. Ф.Купер. 

 

Демонстрационные материалы «Литература США 19 века. Развитие романтизма», 

видеофильмы «Литература США 19 века. Развитие романтизма». 
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Тема 3.24. Проза и поэзия Э. По. 

 

Демонстрационные материалы «Э. По», видеофильмы «Э. По». 

 

РАЗДЕЛ 4. Литература США. 

 

Тема 4.25. Г.У. Лонгфелло. «Песнь о Гайавате». О. Генри. 

 

Демонстрационные материалы «Г.У. Лонгфелло. О.Генри», видеофильмы «Г.У. 

Лонгфелло. О.Генри». 

 

Тема 4.26. Поздний романтизм в американской литературе. У.Уитмен. 

 

Демонстрационные материалы «У.Уитмен», видеофильмы «У.Уитмен». 

 

Тема 4.27. Сатирическое направление в творчестве М. Твена. 

 

Демонстрационные материалы «М. Твен», видеофильмы «М. Твен». 

 

Тема 4.28. Натуралистические и неоромантические тенденции в творчестве Д. 

Лондона. 

 

Демонстрационные материалы «Д. Лондон», видеофильмы «Д. Лондон». 

 

Тема 4.29. Реалистическое изображение жизни в романах Т. Драйзера. 

 

Демонстрационные материалы «Т. Драйзер», видеофильмы «Т. Драйзер». 

 

Тема 4.30. Литература «Потерянного поколения». Э. Хемингуэй. 

 

Демонстрационные материалы «Э. Хемингуэй», видеофильмы «Э. Хемингуэй». 

 

Тема 4.31. Творчество С. Фицджеральда. 

 

Демонстрационные материалы «С. Фицджеральд», видеофильмы «С. Фицджеральд». 

 

Тема 4.32. Творчество Сэлинджера. 

 

Демонстрационные материалы «Сэлинджер», видеофильмы «Сэлинджер». 

 

Тема 4.33. Становление постмодернизма в литературе США. 

 

Демонстрационные материалы «Становление постмодернизма в литературе США», 

видеофильмы «Становление постмодернизма в литературе США». 

 

Тема 4.34. Новейшая литература США. Обзор. 

 

Демонстрационные материалы «Новейшая литература США», видеофильмы 

«Новейшая литература США». 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Литература стран 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; 

− 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 
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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.  
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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 
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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.  
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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 
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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;  
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˗ 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 
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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 



28  

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 
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 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 
рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 
прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 
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Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 
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1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
  



32  

Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Литература стран первого иностранного языка.  

2. Раздел 1. Литература Великобритании (1). 

3. Цели занятий: 

- сформировать представление о литературе раннего Средневековья, литературе 

позднего Средневековья; 

- сформировать представление о литературе Елизаветинской эпохи, литературе 

Возрождения; 

- раскрыть основные положения литературы Англии эпохи Просвещения, английской 

литературы позднего Просвещения; 

- раскрыть сущность реалистического романа Д.Дефо, сатирической традиции 

английской литературы. 

4. Структура лекционных занятий. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Введение Лекция (рассказ, беседа, иллюстрация), 

стимулирование мышления 

2 Основная часть Лекция (рассказ, беседа, иллюстрация), 

стимулирование мышления 

3 Заключение Лекция (рассказ, беседа, иллюстрация), 

стимулирование мышления 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса. 

 

1.1. Литература раннего Средневековья. 

Текст лекции. 

Источники сведений о кельтской мифологии: античные авторы, эпиграфика (надписи 

на произведениях искусства), средневековые хроники, более поздние жанры (сказки, 

легенды). 

Наиболее полно представлена ирландская и валлийская ветви кельтской традиции. 

Христианизация кельтских мифов проявлялась в стремлении христианских 

переписчиков согласовать кельтскую мифологическую традицию с библейской историей. 

До настоящего времени дошли два списка саг (так называемые список А и список Б). 

Они содержат более 250 названий, хотя саг сохранилось значительно меньше. 

Саги начали записывать в скрипториях монастырей (с VI по X в. в Ирландии работало 

не менее ста скрипториев). Первая редакция саг относится к VII-VIII вв. Наиболее древние из 

сохранившихся рукописей датируются XI-XII в.в. (наиболее благоприятное время – 

закончилось норманнское завоевание). Наиболее ранний манускрипт (около 1100 г.), 

дошедший до нас в виде фрагмента объемом сто тридцать восемь страниц, носит название 

"Книга Бурой Коровы". 

https://pandia.ru/text/category/bibliya/
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Саги сочиняли и декламировали филиды – поэты высокого ранга. Саги делились на 

«большие» и «малые»: «большие» классифицировались по содержанию (приключения, 

похищения, плавания, сватовства, разрушения и т. д.) и исполнялись в соответствующие 

моменты, а «малые» обычно предваряли «большие». 

Ирландский эпос традиционно дклится на четыре цикла: мифологический цикл, 

повествующий о сменявших друг друга древнейших обитателях острова, уладский цикл 

(названный так потому, что основную роль в нем играли жители северного ирландского 

королевства Улада), исторический (королевский) цикл и цикл Финна. 

Пантеон богов – кельтские боги разделены на два противоположных лагеря. На одной 

стороне сражаются боги дня, света, жизни, плодородия, мудрости и добра, на другой - демоны 

ночи, мрака, смерти, бесплодия и зла. Боги первой группы принадлежали к семье богов, 

собравшихся вокруг богини по имени Дану. Прочие божества группировались вокруг богини 

по имени Домну. 

Королевский (исторический) цикл повествует не столько о королях, сколько о 

королевстве как идее, о династиях разных областей Ирландии, смене королевских домов и их 

судьбах. 

Далее следует уладский героический цикл, время действия которого сами ирландцы 

традиционно относили к рубежу нашей эры. Из всей ирландской традиции уладский цикл 

более всего напоминает героический эпос, который обычно соотносят с определенным 

историческим периодом в жизни того или другого народа Саги уладского цикла 

действительно описывают тот отрезок истории, куда помещает их традиция. 

Цикл Финна (Оссиана). Фингал — легендарный герой кельтских мифов III в. н. э. 

Ирландии, Шотландии и острова Мэн, воин, мудрец и провидец. Этот цикл повествует о 

приключениях и подвигах дружины фениев – воинов Финна. 

ЛИТЕРАТУРА РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (7-11 В.В). 

Победа англосаксов повлекла за собой смену государственного языка и культурного 

пласта в целом. Письменные памятники того времени выполнены на древнеанглийском языке. 

Беовульф — древнейший памятник англосаксонского героического эпоса. Наиболее 

вероятная датировка поэмы – 8 век нашей эры. 

Поэма представляет собой сложный сплав архаичных (мифологических) и более 

поздних (фольклорных и исторических) черт. Более 3182 строк «Беовульфа» сложены 

традиционным старогерманским стихом, конструктивными принципами которого были 

аллитерация начальных звуков в словах, подпавших под ударение, и равное число ударных 

слогов в каждой строке (по два в каждом полустишии). Особую ритмику поэме придают 

повторы мотивов 

Реальные исторические события, отголоски которых имеются в «Беовульфе», относятся 

к первой половине VI в., когда, вероятно, и начался процесс освоения этого сюжета 

народными певцами и сказителями. Однако формирование самой эпопеи большинство 

специалистов относит к концу VII — началу VIII в., когда прошло уже более столетия после 

христианизации англосаксов. 

В ходе христианской обработки исчезли имена языческих богов, в тексте присутствует 

описание библейского потопа, Грендель назван потомком Каина, а морские чудища – 

исчадием ада, во второй части Беовульф, будучи справедливым и мудрым правителем, дает 

наставления христианского порядка. 

Таким образом, англосаксонские сочинители образно отразили освоение новых земель 

и установление англосаксонского порядка. 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.: демонстрационные материалы 

«Литература Великобритании», видеофильмы «Литература Великобритании». 

Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.): «Беовульф». Хронологические границы эпохи. «Беовульф» - 
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средневековый героический эпос, памятник 8 века. Композиция и особенности 

стихосложения. 

 

1.2. Литература позднего Средневековья. 

Текст лекции. 

Джеффри Чосер - виднейший из английских поэтов Средневековья, писатель, 

положивший начало английской классической литературе. Он стал родоначальником 

английского реализма и нового литературного языка. 

Предполагают, что он родился в Лондоне между 1340 и 1344. Первая запись, 

касающаяся Джеффри (1357), найдена в расходной книге графини Ольстерской. Чосеру 

довелось служить в английских войсках во Франции. В 1372 Чосер отправляется в Италию 

вести переговоры с герцогом Генуи; поездки в эту страну оказали огромное влияние на его 

литературную деятельность. 

Поэму «Книга герцогини» (The Book of the Duchess, 1369) считают первой большой 

поэмой Чосера. 

Неизвестно, когда Чосер задумал композицию «Кентерберийских рассказов» 

(Cantenbury Tales), написаны они были в период с 1386—I389. Кентерберийские рассказы 

представляют собой обрамленный сборник новелл. Перед читателем проходит галерея 

разнообразнейших типов Англии XIV в. Из рассказов паломников, каждый из которых 

представляет собой завершенную поэтическую новеллу, и состоит книга Чосера. В данном 

случае Чосер использует композиционный принцип «Декамерона» Боккаччо. 

Каждый из них рассказывает историю, соответствующую его социальному и 

психологическому облику. Несколькими штрихами Чосер обрисовывает внешний вид каждого 

из паломников, его костюм и повадки. 

Чосер представляет почти все основные литературные жанры своей эпохи: рыцарский 

роман (рыцарь), куртуазную повесть (сквайр), фаблио (мельник, мажордом, шкипер), 

«животный» эпос (монастырский капеллан), жития святых (вторая монахиня), проповедь 

(пролог продавца индульгенций), моральную аллегорию, этический трактат (священник). 

Обрамляющая новелла заключает в себе драматический и характеризующий момент, 

сообщает действию развитие. 

Языком Чосера был лондонский диалект его времени; прекрасно владея несколькими 

языками, он писал исключительно на родном английском. Большая часть новелл написана 

пятистопным ямбом. 

Творчество Чосера ознаменовало в истории литературы Англии переход от эпохи 

средневековья к Возрождению, утверждение новых принципов изображения жизни и 

раскрытия человеческого характера. Творчество Чосера несет в себе идеи гуманизма и 

вольномыслия, характерные для приближающейся эпохи Возрождения. Воспринимая 

традиции средневекового искусства, Чосер пересматривал и видоизменял их в соответствии со 

свойственным ему широким взглядом на мир и человека. 

Влияние Чосера на английскую литературу сильнее всего сказалось в развитии 

бытового, нравоописательного реализма. Его свободное владение уже известным материалом, 

совмещение трагического и комического, низменного и высокого было освоено и развито 

Уильямом Шекспиром, Беном Джонсоном. 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.: демонстрационные материалы 

«Литература Великобритании», видеофильмы «Литература Великобритании». 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.): Д.Чосер 

«Кетерберийские рассказы». Т. Мор «Утопия». Распространение французского влияния на 

социально – культурную жизнь страны. Литература на французском языке. Р. Вас, Б. де Сент – 

Мор, Р. Де Баррон, Мария Французская,. Возникновение рыцарской поэзии. Рыцарские 
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романы на аннглийском языке. Чосер – предвестник  эпохи Возрождения в Англии. Мотивы и 

сюжеты народной поэзии. 

 

1.3. Елизаветинская эпоха. 

Текст лекции. 

ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ В. ШЕКСПИРА 

Автор родился в городке Стратфорд-он-Эйвон, где сейчас находится Шекспировский 

музейный комплекс и Мемориальный Шекспировский театр. Биографические данные о 

Шекспире довольно скудны. 

Вильям Шекспир учился в грамматической школе, где овладел латинским и 

древнегреческим языками. 

В 1594 г. он стал пайщиком труппы «Слуги лорда-камергера», игравшей с 1599 г. на 

подмостках построенного в том же году знаменитого театра «Глобус». 

Свои главные произведения Шекспир написал для общедоступного народного театра. 

Театры строили за городской чертой. 

При жизни Шекспира его произведения не были собраны. После смерти Шекспира в 

1623г. усилиями его друзей-актеров Хеминга и Конделла было подготовлено первое полное 

издание его сочинений, включающее 36 пьес, так называемое Первое Фолио (The First Folio). 

Восемнадцать из них ранее вообще не печатались. 

Творчество Шекспира - одна из лучших страниц литературного наследия эпохи 

Возрождения. Творчество Шекспира составляют 154 сонета, несколько небольших поэм и 

стихотворных циклов и 37 пьес. В творчестве Шекспира выделяют четыре периода: 

1. Первый, ранний период (1590—1594) — время становления драматургического 

мастерства. 

2. Гений Шекспира обретает зрелость (1594—1600). 

3. Перелом в мировоззрении Шекспира, характерный для третьего, «трагического» 

периода его творчества (1600—1608), знаменует пьеса «Гамлет». 

4. Драматург начинает искать выход из неразрешимых конфликтов времени в утопии, 

сказке, фантасмагории. 

Комедии. Комедия Шекспира не была сатирической и этим резко отличалась от всего 

последующего развития жанра. Поправимые ошибки, недоразумения, неузнавания лежат в 

основе конфликта ранних комедий. 

Сонеты. Наиболее вероятное время создания сонетов — 1593-1600. В 1609 вышло 

единственное прижизненное издание с посвящением. Оно было адресовано таинственному W. 

H. 

Трагедии. Четыре трагедии носят название «великие трагедии»: «Гамлет», «Отелло», 

«Король Лир», «Макбет». 

«Гамлет». Небывалая новизна и достоинство Гамлета сказались в том, что, размышляя 

о необходимости поступка, он взвешивает его последствия и как бы предощущает то, что 

можно назвать нравственной ответственностью. 

Макбет (Macbeth. 1605) — трагедия, посвященная судьбе могущественного 

шотландского тана Макбета, ставшего убийцей и узурпатором королевской власти. 

Король Лир (King Lear. 1606) — одна из самых мрачных трагедий Шекспира. Все, что 

старый король Лир считал гарантией своего прочного благополучия, рухнуло. Лир умирает 

духовно прозревшим. 

Шекспир завершает процесс создания национальной культуры и английского языка; 

его творчество подводит итог всей эпохе европейского Возрождения. В восприятии 

последующих поколений складывается образ Шекспира как всеобъемлющего гения, который 

у истоков Нового времени создал галерею его человеческих типов и жизненных ситуаций. 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.: демонстрационные материалы 

«Литература Великобритании», видеофильмы «Литература Великобритании». 
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Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.): Становление 

национального театра. Литературное наследие Р. Грина, Т Кида, К Марло. У. Шекспир. 

«Шекспировский вопрос». Периодизация творчества. Великие трагедии. 

 

1.4. Литература Возрождения. 

Текст лекции. 

Английская драма эпохи Возрождения была синтезом передовых гуманистических 

идей и народной драмы. Используя классические образцы античной драматургии, гуманисты 

углубили содержание и усовершенствовали формы драматического искусства. В середине 16 

века на смену моралите и интерлюдиям постепенно приходят комедии и трагедии. Первой 

английской комедией принято считать пьесу Николаса Юдола «Ральф Ройстер Дойстер» 

(Nicholas Udall, Ralph Royster Doyster, 1551), главный персонаж которой представляет 

английский вариант «хвастливого воина» Плавта. Если сферой комедии с самого начала 

становится частная жизнь, то в трагедии, начиная с ее первого образца, утверждается тематика 

общественно-политическая. 

Как первая английская трагедия обычно рассматривается пьеса «Горбодук, или 

Феррекс и Поррекс» (1562). Ее авторами были юристы Томас Сэквилл и Томас Нортон. 

Король Горбодук разделил свою землю между своими сыновьями Феррексом и Поррексом, 

которые повергают страну в междоусобную войну. Вся пьеса проникнута идеей 

необходимости единства государства. В «Горбодуке» используется модель трагедии Сенеки: 

структура в 5 актах, историческая или псевдоисторическая тема, идея-фикс нарушения 

порядка в государстве, обращение к пантомиме, смесь рифмованных и нерифмованных 

стихов. 

С 1558 года начинается тот блестящий период расцвета английской драмы эпохи 

Возрождения, вершиной которой было творчество Шекспира. Почву для Шекспира 

подготовила плеяда драматургов-гуманистов, прозванная «университетские умы» (the 

University Wits), так как все они обладали дипломами Кембриджа или Оксфорда. Они 

безраздельно царят в течение десяти лет. Речь идет о Роберте Грине, Кристофере Марло, 

Томасе Неше, Джоне Лили, Джордже Пиле и Томасе Лодже. 

Старший из «университетских умов», Джон Лили, ориентировался в своем творчестве 

на придворно-аристократические круги. Его «Эвфуэс» (Euphes, 1580) – воспитательный 

роман, рисующий образ идеального джентльмена. Стиль романа, впоследствии получивший 

название «эвфуистического», изысканный, даже вычурный. Он характеризуется обилием 

метафор и сравнений, антитез, цитат и ссылок на античных авторов. Эвфуизм оказал 

значительное влияние на литературный язык эпохи. Лили является создателем «высокой» 

комедии в английской драме. Он ввел в комедию сложную интригу, а также новую 

аристократическую проблематику. Нововведением Лили было и то, что он писал свои 

комедии прозой. 

Роберт Грин был не только автор драм, но и стихов, романов, памфлетов. Грин – 

прототип профессионального писателя. Он полностью живет за счет своего пера, даже если и 

живет плохо. Ведя беспорядочную богемную жизнь, Грин погружается на лондонское дно, и 

описывает различные способы, используемые бессовестными людьми, чтобы пощипать 

наивных. Роман «Пандосто: триумф времени» написан в иной романтической, струе. Через 20 

лет он послужит Шекспиру источником для его «Зимней сказки». 

Стоит задержать внимание на Кристофере Марло (Christopher Marlow, 1564-1593). 

Именно ему вменяют в заслугу то, что в своих пьесах, имевших оглушительный успех, он 

наметил черты и формы, которые станут типичными для всей елизаветинской драмы: выбор 

нерифмованного 5-стопного ямба (белого стиха), смесь стихов и прозы. Убитый в кабацкой 

драке в возрасте 29 лет, Марло имел предельно сжатую по времени карьеру. Тем не менее, он 

оставил весьма значительное литературное наследие. Самые популярные пьесы Марло – 

трагедии «Тамерлан Великий», «Мальтийский еврей», «Трагический история доктора 
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Фауста». В них автор создал образы сильных титанических героев. Тамерлан – человек 

огромного честолюбия, неутолимой жажды власти, неукротимой энергии и жестокости. Фауст 

стремится к беспредельному знанию, которое должно дать ему богатство и власть над миром. 

Мальтийский еврей, ростовщик Варрава, воплощает в себе безудержный дух стяжательства; 

одержимый маниакальной страстью к обогащению, он не останавливается не перед чем. 

В творчестве Марло получила более глубокое развитие концепция трагического. До 

Марло трагическое понималось внешне, как изображение всякого рода злодейств, 

вызывающих страх и ужас. На этой позиции стоял и сам Марло, создавая «Тамерлана» и 

«Мальтийского еврея», «Фауст» превосходит обе эти драмы тем, что здесь трагическое 

выражается не столько во внешнем, сколько во внутреннем конфликте в душе героя, 

продавшего душу дьяволу ради удовлетворения своей жажды могущества. Трагедия монарха 

достигает размера личной трагедии человека в лучшей пьесе Марло «Эдуард 2». 

Из всех предшественников Шекспира Марло был наиболее одаренным поэтом. Энергия 

и эмоциональная сила его стихов экстраординарны. 

Но не только шесть «прекрасных университетских умов» создают весну 

елизаветинского театра. Большой успех имела пьеса Томаса Кида «Испанская трагедия». Кид, 

сам того не сознавая, кодифицирует в ней основную разновидность елизаветинской 

драматической традиции: трагедию мести (или «кровавую трагедию»). Для этого жанра 

характерно большое количество убийств, придворные интриги, появление призрака, 

требующего мести, безумие одного из героев и т.д. Кида считают автором несохранившейся 

пьесы «Гамлет», которая послужила основой одноименной Шекспировской трагедии. 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.: демонстрационные материалы 

«Литература Великобритании», видеофильмы «Литература Великобритании». 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.): Проведение Круглого 

стола. Обсуждение особенностей развития литературы эпохи Средневековья и Возрождения. 

 

1.5. Литература Англии эпохи Просвещения. 

Текст лекции. 

К началу XVIII в. Англия пришла, пережив буржуазную революцию середины XVII в., 

суд над королем Карлом I и его казнь, режим буржуазной военной диктатуры Кромвеля, 

реставрацию монархии Стюартов и «Славную революцию» 1688 — 1689 гг., посадившую на 

трон Вильгельма III Оранского и королеву Марию. 

Незавершенность революции обусловила политическую борьбу в годы реставрации 

Стюартов, ибо буржуазия и новое дворянство притязали на перераспределение политической 

власти, которая оставалась в руках крупной земельной аристократии. Разногласия привели к 

образованию в парламенте двух партий — тори («партия двора») и вигов («партия страны»). 

Партия тори в своей основе состояла из крупных земельных аристократов. В партию вигов 

входили наряду с помещиками также купцы, фабриканты, мелкие чиновники. Основной 

конфликт двух враждующих партий отражал политико-экономическое соперничество между 

земельной и финансовой аристократией и торгово-промышленной буржуазией. 

Таким образом, в силу исторических причин, пережив в XVII в. две буржуазные 

революции, Англия оказалась у истоков европейского Просвещения. Условно начало 

английского Просвещения принято датировать годом свершения «Славной революции». 

Установившаяся после «Славной революции» ограниченная монархия почиталась в стране 

самым передовым государственным строем, частные недостатки которого можно искоренить с 

помощью разумных реформ. «Славная революция» создала предпосылки великого 

промышленного переворота середины XVIII в. XVIII век для Англии — век создания 

колониальной империи. 



38  

В литературе английского Просвещения выделяются периоды: ранний (по 1730-е 

годы), зрелый, охватывающий 1740 — 1750-е годы, и поздний, растянувшийся от 1760-х до 

1790-х годов. 

Многие ранние английские просветители в своих философско-этических исканиях 

опирались на учение философа Дж. Локка. В педагогическом трактате «Некоторые мысли о 

воспитании» (1693) Локк развил мысль материалиста Т. Гоббса об исходном природном 

равенстве людей. Вместе с тем Локк пошел дальше, указывая на влияние окружающей среды в 

формировании характера ребенка и в этом смысле придавая воспитанию решающую роль. 

Подчеркивая стремление человека к добру, Локк спорил с Гоббсом, который говорил об 

эгоистической природе человека, приводящей его к участию в войне против всех. В «Двух 

трактатах о государственном правлении» (1690) Локк высказал мысль, согласно которой 

правительство подотчетно народу на основании общественного договора. В отличие от Гоббса 

(«Левиафан», 1651) Локк выступил против неограниченной королевской власти. Он 

утверждал, что государство обязано охранять «естественное право» человека на собственность 

и от короля, и от низов. Многие локковские идеи из «Двух трактатов о правлении» в 

беллетристической форме изложил Дефо в «Робинзоне Крузо». 

Врагом материалистических и просветительских идей в Англии выступил 

субъективный идеалист Дж. Беркли. В «Трактате о началах человеческого знания» (1710) он 

защищал христианскую религию, возражал против понятия материи. 

Джозеф Аддисон (1672 — 1719) и Ричарда Стил (1672 — 1729) стояли у истоков 

западноевропейской журналистики В 1709 г. Стил начал выпускать сатирико-

нравоучительный журнал «Болтун», в котором активное участие принял Аддисон. После его 

закрытия в 1711 г. они издавали журналы «Зритель» (1711 — 1712), «Опекун» (1713), 

«Англичанин» (1713 -1714). В своих эссе, жанр которых позволял наиболее полно выразить 

авторскую точку зрения, они поднимали нравственные, эстетические, философские и 

политические проблемы. 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.: демонстрационные материалы 

«Литература Великобритании», видеофильмы «Литература Великобритании». 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.): Д. Дон, Д.Мильтон, 

«Утраченный рай» Понятие «Эпоха Просвещения». Временные границы эпохи. События 

революционной эпохи. Литература в канун буржуазной эпохи. Мильтон – публицист и поэт в 

годы республики. Проза Мильтона в 40-50 е годы. Мильтон в годы Реставрации. Поэмы 

«Потерянный рай», «Возвращённый рай». Образ Сатаны. Адам и Ева. Образ Бога. Д. Дон и 

«Метафизическая поэзия». « Элегии» и «Сатиры». 

 

1.6. Основоположник реалистического романа Д.Дефо. 

Текст лекции. 

В лице Даниеля Дефо (Daniel Defoe, ок. 1660 — 1731), талантливого публициста, 

журналиста, писателя, зачинателя романа нового времени, Просвещение в Англии на раннем 

его этапе обрело одного из самых ярких своих представителей. Творчество Дефо 

вдохновлялось не столько книжным, сколько практическим, житейским опытом и было 

обращено не к избранному кругу ценителей, но к массовой демократической аудитории: уже 

при жизни автора его книги, статьи, памфлеты стали достоянием широчайших читательских 

кругов в Англии и за ее пределами. 

Начиная с 1690-х годов Дефо выступает в печати как поэт-сатирик и публицист в 

защиту нового строя, против изживших себя феодальных установлений. 

После смерти Вильгельма III на престол вступила дочь Иакова II Анна (1702 — 1714). 

В стране усилилась реакция, начались преследования пуритан-диссидентов. В это время Дефо 

опубликовал памфлет-мистификацию «Кратчайший способ расправы с диссидентами» (1702), 

в котором от имени фанатика-реакционера призывал без пощады отправлять на эшафот 
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ослушников официальной церкви. Откровенно бредовые требования анонимного сочинителя 

были приняты поначалу за чистую монету, вызвав одобрение церковников и смятение среди 

диссидентов. Сатирический замысел Дефо был, однако, вскоре раскрыт, его памфлет 

публично сожжен, а сам он приговорен к штрафу, тюремному заключению и троекратному 

выставлению у позорного столба. В тюрьме Дефо сочинил «Гимн позорному столбу» (1703) 

— исполненное сарказма обвинение тем, кто, презрев закон, попирает свободу мысли. 

Гражданская казнь Дефо превратилась для него в настоящий триумф: собравшаяся на 

площади толпа рукоплескала автору «Гимна» и украсила гирляндами из цветов позорный 

столб. 

Тем не менее демократическим симпатиям писателя был нанесен тяжелый удар. 

Тюрьма и очередное банкротство подточили его нравственные силы. Выйти на волю ему 

удалось лишь заключив компромисс с властями. В течение долгих лет он вынужден был 

выполнять тайные поручения правительства. Журналистско-публицистическая деятельность 

Дефо и после 1703 г. продолжает носить прогрессивный характер, однако утрачивает былой 

радикализм: обличительные мотивы в его творчестве оттесняются на задний план, уступая 

место прославлению частной буржуазной инициативы, торговой экспансии, экономического 

процветания. 

В течение 10 лет, с 1704 по 1713 г., он практически в одиночку издает газету 

«Обозрение», которая выходит регулярно три раза в неделю и насыщена самыми 

разнообразными рубриками и жанрами. Дефо-газетчик умеет заинтересовать читателя 

броским заголовком, увлечь его смелым проектом, сенсационным сообщением, 

всевозможными «тайными историями». При этом самый дерзкий вымысел выглядит в 

интерпретации Дефо вполне правдоподобным, самое невероятное событие предстает как 

реальный и будничный факт. Эта изумительная способность автора вызывать у читателя 

иллюзию достоверности, документальности повествования сказалась впоследствии и в его 

беллетристике. 

Писателю было 59 лет, когда он опубликовал первый и самый замечательный свой 

роман, в веках прославивший его имя. То были «Жизнь и странные, удивительные 

приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка, описанные им самим» (1719). 

Книга Дефо появилась на гребне мощной волны литературы о путшествиях, 

захлестнувшей Англию того времени, — подлинных и вымышленных отчетов о кругосветных 

плаваниях, мемуаров, Дневников, путевых заметок удачливых купцов и прославленных 

мореходов. Однако как бы разнообразны и многочисленны ни были источники «Робинзона 

Крузо», и по форме, и по содержанию роман представлял собой явление глубоко новаторское. 

Замысел «Робинзона Крузо» был подсказан Дефо действительным происшествием: в 

1704 г. шотландский моряк Александр Селькирк, поссорившись с капитаном корабля, 

высадился на незнакомом берегу с небольшим запасом провизии и оружия и четыре с лишним 

года вел отшельническую жизнь на острове Хуан Фернандес в Тихом океане, пока его не 

подобрало проходившее мимо судно под командой Вудса Роджерса. С историей Селькирка 

Дефо мог познакомиться по книге Роджерса «Плавание вокруг света» (1712) и по очерку 

Стила в журнале «Англичанин» (1713). 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.: демонстрационные материалы 

«Литература Великобритании», видеофильмы «Литература Великобритании». 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.): Д. Дефо. Дефо и 

политика. «Робинзонада». Роман «Путешествие Робинзона Крузо». Образ главного героя. 

Драматизм борьбы за существование. Образ Пятницы. Поздние романы. 

 

1.7. Сатирическая традиция английской литературы. 

Текст лекции. 
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Джонатан Свифт (Jonathan Swift, 1667 — 1745) родился и получил образование в 

Ирландии. Напряженная политическая обстановка в Дублине, вызванная низложением Иакова 

II (1688) и его попыткой вернуть себе власть, опираясь на своих ирландских сторонников 

(1689), заставила Свифта, как и многих других англичан его круга, уехать из Ирландии в 

Англию. Там Свифт поступил на службу секретарем к своему дальнему родственнику 

Уильяму Темплу, писателю-эссеисту, государственному деятелю и дипломату. Следуя 

семейной традиции, Свифт принял сан англиканского священника и получил приход в 

Ирландии (1694), однако его помыслы притягивала литературная деятельность, 

представленная в истории семьи прославленными именами Давенанта и Драйдена. 

Первый период его творчества открывается произведением, ставшим шедевром 

английской литературы, — «Сказкой бочки» и примыкающими к ней «Битвой книг» и 

«Рассуждением о механическом действии духа». Они были опубликованы в 1704 г. в книге с 

единым заглавием, но окончательный текст появился лишь в пятом издании (1710). Поначалу 

у читателя возникает впечатление хаотичности повествования. Это впечатление 

подкрепляется тем, что в заглавии использована идиома («сказка бочки» по-английски также 

значило тогда «всякая всячина», «мешанина»), и усиливается наличием в тексте 

многочисленных отступлений. Однако внешней разбросанности повествования, 

напоминающей образцы сатиры барокко, противостоит внутренняя, классицистски 

симметричная упорядоченность композиции. 

Основу повествования «Сказки бочки» составляет «аллегорический рассказ о кафтанах 

и трех братьях», сюжетно восходящий к популярной притче о трех кольцах, обработанной в 

«Декамероне» Боккаччо и других источниках. Свифт использует сюжет своей аллегории для 

иносказательной передачи обрядовой истории христианства с момента его зарождения вплоть 

до конца XVII в. Умирая, некий отец (Христос) оставил в наследство трем сыновьям 

одинаковые кафтаны (религию) и завещание (Библию) с «подробнейшими наставлениями, как 

носить кафтаны и держать их в порядке». Первые семь лет (веков) трое братьев — они еще 

пока не различаются по именам — «свято соблюдали отцовское завещание», но затем, 

поддавшись чарам герцогини d’Argent (Корыстолюбие), госпожи de Grands Titres 

(Честолюбие) и графини d’Orgueil (Гордыня), братья пожелали изменить в соответствии с 

модой внешний вид кафтанов. Первым в этом преуспел один из них, получивший имя Петра 

(символ папства). Своей цели Петр достиг двумя способами: с помощью хитроумно-

произвольных толкований завещания и посредством ссылок на устную традицию. В конце 

концов он полностью завладел завещанием, в поведении и проповедях перестал считаться со 

здравым смыслом, а братьев третировал настолько, что они пошли с ним на «великий разрыв» 

(Реформацию). Заполучив в свои руки завещание, Джек и Мартин (имена вождей Реформации 

Жана Кальвина и Мартина Лютера) преисполнились желанием выполнить заветы отца и 

убрать со своих кафтанов украшения. Однако «тотчас обнаружилось резкое различие их 

характеров». Мартин — символ англиканской церкви — «первый приложил руку» к своему 

кафтану, но «после нескольких энергичных движений» приостановился и «решил в 

дальнейшем действовать осмотрительней», в соответствии со здравым смыслом. Джек же — 

символ пуританства, — дав волю чувствам, которые он «стал величать рвением», «разорвал 

весь свой кафтан сверху донизу», вступил на стезю «необыкновенных приключений» и стал 

основателем секты «эолистов» (пародия на пуритан). 

Повествование «Сказки» носит нарочито сниженный, бытовой, а зачастую и 

раблезиански непристойный характер, подчеркивающий ее гротескно-пародийную 

направленность на фоне иносказательно-символического содержания. Такова, например, 

история совместных похождений братьев (они «пили, дрались, распутничали, ругались и 

нюхали табак»). Центральный раздел «Сказки бочки» — «Отступление касательно 

происхождения, пользы и успехов безумия в человеческом обществе». Объектом сатиры 

Свифта, по его определению, являются «нелепости фанатизма и суеверия», причем, как 

показали текстологические исследования «Сказки бочки», критика направлена против 

католиков, пуритан, последователей материализма Гоббса и ведется с позиций англиканского 
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рационализма. Таким образом, Свифт имел право утверждать, что из его книги не может быть 

«добросовестно выведено хотя бы одно положение, противоречащее религии или 

нравственности». Известно, однако, что для многих поколений читателей начиная с эпохи 

французского Просвещения «Сказка бочки» символизирует борьбу с религиозным 

фанатизмом в любой его форме. 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.: демонстрационные материалы 

«Литература Великобритании», видеофильмы «Литература Великобритании». 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.): Д. Свифт. Своеобразие 

сатиры в Литературе Англии 18 века. Ранние памфлеты Свифта. Идея равенства религий в 

«Сказании о бочке». «Путешествие Гулливера». Судьба Свифта «Дневник для Стеллы». 

 

Тема 1.8. Английская литература позднего Просвещения. 

Текст лекции. 

Период зрелого Просвещения в Англии, охватывающий 40-50-е годы XVIII в., отмечен 

расцветом просветительского реалистического романа. 

Отцом просветительского реалистического романа по праву считается Даниель Дефо. 

Его преемниками на этапе зрелого Просвещения становятся Ричардсон, Филдинг и Смоллетт. 

Они стоят, по существу, у истоков двух чрезвычайно важных линий в развитии европейского 

романа. Эпистолярные романы Ричардсона, исследующие душевный мир личности, 

знаменуют собой рождение жанра психологического романа; «комический эпос в прозе» 

Филдинга и сатирические романы Смоллетта, использующие сюжетную схему 

«странствований» героя и опирающиеся на традиции Сервантеса, прокладывают путь жанру 

так называемого «романа большой дороги». 

Начало зрелого Просвещения в Англии связано с творчеством Сэмюэла 

Ричардсона (Samuel Richardson, 1689 — 1761). 

Свой первый роман — «Памела, или Вознагражденная добродетель» — Ричардсон 

начал писать, когда ему было уже пятьдесят лет. Первые два тома книги увидели свет в 1740 

г., вторая часть, также состоящая из двух томов, появилась год спустя. Сюжет романа 

составляет назидательная история юной Памелы Эндрюс, на целомудрие которой покушается 

сын ее покойной госпожи и покровительницы мистер В.; ради достижения своей гнусной цели 

он пускает в ход ложь, клевету, угрозы и подкуп, пока наконец нравственная чистота Памелы, 

ее ум и кротость не пленяют сквайра настолько, что, презрев сословные преграды, он 

предлагает своей служанке стать его законной женой. 

Весь роман состоит из писем Памелы к родителям. Форма романа в письмах позволяет 

автору с глубокой психологической достоверностью раскрыть душевный мир героини, 

сложнейшие перипетии ее взаимоотношений с молодым сквайром. Психологический аспект 

сюжетной коллизии теснейшим образом переплетен с социально-этическим: Памела и мистер 

Б. противостоят друг другу как представители различных общественных сословий и как 

носители противоположных нравственных начал. «Простонародные» добродетели в романе 

одерживают верх над аристократическим пороком. 

Успех книги был огромен. Ею зачитывались литераторы и общественные деятели, 

респектабельные буржуа и светские дамы, священники и простолюдины. В течение первого 

же года роман выдержал пять изданий и был переведен на французский язык аббатом Прево. 

Вскоре началось триумфальное шествие «Памелы» по всей Европе. 

Еще больший успех выпал на долю второго романа Ричардсона — его 

знаменитой «Клариссы, или Истории молодой леди» (1747 — 1748). По глубине содержания, 

психологизму и драматической мощи это произведение превосходит все написанное 

Ричардсоном. Усложняется структура романа, обогащается его эпистолярная техника: история 

героини раскрывается не только в ее собственных письмах, как это было в «Памеле», но и в 
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письмах ее родных, друзей и знакомых, каждый из которых обладает своим характером, своей 

точкой зрения на события, своей, глубоко индивидуальной, манерой письма. 

Описывая трагическую историю Клариссы Гарлоу, Ричардсон дает реалистическую, 

социально типичную мотивировку драмы, разыгрывающейся в стенах мрачного Гарлоу-плейс. 

Дочь богатых родителей, Кларисса вопреки воле отца наотрез отказывается выйти замуж за 

ненавистного ей человека, скрягу Сомса. Наследство, полученное Клариссой от деда и 

вызывающее тайную зависть ее брата и сестры, лишь усугубляет семейные раздоры. 

Причиной раздоров становятся деньги. «Любовь к деньгам — корень всякого зла», — пишет 

Кларисса своей подруге. 

Доведенная до отчаяния тиранией семьи, Кларисса решается вверить свою судьбу 

молодому блестящему дворянину Роберту Ловласу, который жестоко злоупотребляет 

доверием бежавшей с ним девушки и, опоив ее снотворным зельем, совершает над ней 

насилие. Мещанская мораль предписывает ей отныне один путь — законный брак, тем более 

что на этом настаивают и его знатная родня, и ее близкие. Однако Кларисса отвергает всякий 

компромисс с грехом и умирает, торжествуя нравственную победу. Ловлас, истерзанный 

угрызениями совести, покидает Англию и вскоре погибает на дуэли от руки двоюродного 

брата Клариссы. 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.: демонстрационные материалы 

«Литература Великобритании», видеофильмы «Литература Великобритании». 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.): Л. Стерн, Р. Бернс, Д. 

Остин, У. Годвин. Л. Стерн и сентиментализм. Тема нравственного прозрения вроманах Д. 

Остин. У. Годвин – представитель предромантизма в английской литертуре. 

Предромантическая поэзия Р. Бернса. Жанровое многообразие стихотворений Р. Бернса. 

 

1. Литература стран первого иностранного языка.  

2. Раздел 2. Литература Великобритании (2). 

3. Цели занятий: 

- сформировать представление о литературе Англии 19 века, об историческом романе в 

английской литературе; 

- сформировать представление о реализме в литературе Англии, социальной сатире в 

произведениях У.Теккерея, Ш. Бронте; 

- раскрыть основные положения натурализма в английской литературе, основные 

тенденции в развитии литературы Англии XX века; 

- раскрыть сущность неоромантизма в английской литературе, драматургии в 

английской литературе. 

4. Структура лекционных занятий. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Введение Лекция (рассказ, 

беседа, иллюстрация), 

стимулирование 

мышления 

2 Основная часть Лекция (рассказ, 

беседа, иллюстрация), 

стимулирование 

мышления 

3 Заключение Лекция (рассказ, 

беседа, иллюстрация), 

стимулирование 

мышления 
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5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса. 

 

Тема 2.9. Литература Англии 19 века. 

Текст лекции. 

Одним из самых знаменитых авторов английского романтизма является, несомненно, 

Джордж Гордон, лорд Байрон. Родился он в Лондоне, по линии отца и матери – потомок 

именитых аристократических семей. Его отец – блестящий гвардейский офицер, мот и 

транжира, размотал состояния обеих своих жен, первой, от которой у него была дочь Августа, 

и второй, матери Байрона. (С Августой Байрон впервые увиделся в 1804; они были дружны, 

причем настолько дружны, что ходили слухи об их кровосмесительной связи.) Детство Байрон 

провел в Абердине, где и окончил так называемую грамматическую школу. В 1801 поступает 

в закрытую школу в Харроу, в 1805 – в Кембридж. 

В 1809-1811 Байрон путешествует по Европе, и во время путешествий пишет первые 

песни «Паломничества Чайльд-Гарольда», рассказ о странствиях разочаровавшегося в жизни 

человека. Вернувшись в Англию, Байрон занимает свое место в Парламенте, где активно 

выступает. Выступает против билля о смертной казни для луддитов, призывавших уничтожать 

машины, потому что они отнимали работу у людей, за права коренного населения Ирландии, 

но с 1813 года прекращает участвовать в «парламентской комедии». 

В это время он пишет свои знаменитые романтические поэмы «Гяур» (1813), 

«Абидосская невеста» (1813), «Корсар» (1814), «Лара» (1814) «Осада Коринфа» (1816) 

«Паризина» (1816). В них появляется романтический, байронический герой, загадочная 

личность. Он бежит общества людей, их дружбы, но оказывает на них магнетическое влияние. 

В какой-то степени он – наследник злодеев готического романа, но его злодейство имеет не 

реалистические, но метафизические причины. По прежнему рисуется романтическая, бурная, 

величественная природа, созвучная внутреннему миру человека. 

В 1815 Байрон женится на Аннабелле Милбэнк, в 1816 у них родилась дочь Ада 

Августа, а вскоре Аннабелла Байрон покинула мужа. В 1816 Байрон навсегда покинул 

Англию, и его дочь так никогда и не знала своего отца. (Она была очень одаренной 

женщиной, математиком. В ее честь назван один из первых языков программирования.) 

Байрон едет в Швейцарию, и там пишет знаменитую поэму «Шильонский узник», и там же он 

пишет драматическую поэму «Манфред», а также третью песнь «Чайльд-Гарольда». Из 

Швейцарии Байрон переезжает в Италию, где пишет четвертую песнь «Чайльд-Гарольда». 

Байрон обращается к театру, с 1821 по 1823 пишет драмы «Марино Фальери», «Сарданапал», 

«Двое Фоскари», мистерию «Каин», «Небо и земля», «Вернер», начинает оставшуюся 

незаконченной пьесу «Преображенный урод». В конце жизни Байрон начинает поэму «Дон-

Жуан», где его Дон-Жуан предстает не закоренелым грешником, но веселым юношей, 

играючи идущим по жизни и столь же играючи совершающим подвиги и проступки. «Дон-

Жуан» также остался незаконченным. 

В 1823 Байрон уезжает в Грецию, чтобы присоединиться к греческим повстанцам. В 

1824 Байрон умирает. 

В драматической поэме «Манфред» создается образ, прославившийся в литературе под 

названием «байронического героя». В «Манфреде» нет собственно сюжета, скорее, это 

драматические картины, призванные представить читателю суть байронического героя. В 

«Манфреде» не выстраивается полностью логическая картина. Байрон – наследник всей 

предшествующей проторомантической литературы, от Марло до Шекспира до Мильтона, и 

его родство с предшественниками прослеживается на цитатном уровне. 

 



44  

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.: демонстрационные материалы 

«Литература Великобритании», видеофильмы «Литература Великобритании». 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.): Романтизм в Англии. У. 

Блейк, У. Ворсворд, С. Кольридж, Р. Саути. Д. Байрон. Эстетика романтизма. Основные 

категории  романтической эстетики С.Т. Кольриджа. Стихотворное творчество У. Водсворда. 

Эволюция поэзии Д. Байрона. Байронический герой в раннем творчестве поэта. 

Революционная деятельность Байрона. Байрон и Россия. 

 

Тема 2.10. Исторический роман в английской литературе. 

Текст лекции. 

Шотландский романист и поэт. Родился в Эдинбурге в семье юриста. Скотты были 

старым шотландским родом. Детство провел в Сэнди-Ноу, ферме своей бабушки, которая 

рассказывала ребенку истории из эпохи стычек на англо-шотландской границе, а тетя читала 

ему старинные шотландские баллады. Скотт учился в школе в Эдинбурге, много читал – 

Гомера, Оссиана (о котором мы говорили), Тассо. После школы Скотт работал в юридической 

конторе отца, получил звание адвоката, занял должность секретаря Эдинбургского суда, 

которую ранее занимал его отец. Даже став знаменитым литератором, он не отошел 

окончательно от судебных дел и был шерифом округа (в Англии шериф – должностное лицо в 

округе или в графстве). 

Свою литературную карьеру Скотт начал с переводов – под названием «Уильям и 

Элен» он опубликовал перевод знаменитой баллады немецкого поэта Бюргера «Ленора», а 

также опубликовал перевод его баллады «Дикий охотник» (1796). В 1799 – перевод драмы 

Гете «Гец фон Берлихинген». В 1802-1803 он печатает три тома «Песен шотландской 

границы». Третий том составили написанные самим Скоттом подражания старинным 

балладам. Скотт продолжает писать поэзию вплоть до 1813 года. «Песнь последнего 

менестреля», «Мармион», «Дева озера». В 1813 Скотт пишет своей первый роман «Уэверли, 

или Шестьдесят лет назад». Роман был издан без имени автора, Скотт боялся рисковать своим 

именем, прославленным поэзией, но он мог бы не бояться – роман обрел мировую славу. Сам 

Скотт утверждал, что перешел от стихов к роману потому, что не хотел состязаться на 

поприще поэзии с Байроном. Но были и другие причины – жанр исторической поэмы стал 

столь популярен, что породил массу подражаний и успел прискучить публике. А кроме того, 

историзм требовал прозаической формы, допускающей и детальные описания, и множество 

диалогов. И в прозе Скотт создал совершенно новый жанр – исторического романа, 

процветающий и до сих пор. 

Успех его романов и необычайная плодовитость Скотта-романиста принесли ему не 

только славу, но и деньги. Скотт стал скупать земли вокруг своего поместья Эбботсфорд, в 

1818 получил титул баронета, он хотел превратить свое поместье в средневековый 

феодальный замок. Он составил замечательные коллекции старинного оружия, утвари и так 

далее. Зимой 1825-1826 годов обанкротился его издатель и компаньон Баллантайн. Хотя 

Скотта к этому ничто не принуждало, он принял на себя колоссальные долги издательства – 

около 130 тысяч фунтов стерлингов. Даже по нынешним временам это деньги значительные, а 

по тем временам сумма была и вовсе фантастическая. В 1831 с ним случается 

апоплексический удар. В 1831-1832 годах он решает предпринять путешествие для поправки 

здоровья, но и в путешествии продолжает работать, чтобы расплачиваться с долгами. В 

Неаполе он узнает о смерти Гете и решает вернуться в Шотландию, чтобы умереть на родине, 

как и великий немецкий поэт. Он умер в Эбботсфорде в 1832 году. 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.: демонстрационные материалы 

«Литература Великобритании», видеофильмы «Литература Великобритании». 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.): В Скотт. Принцип 
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историзма в концепции В. Скотта. «Категорический императив» И. Канта В романах В. 

Скотта. История и личность. Четыре цикла романов В. Скотта («шотландские», «английские», 

«из современной истории», «из европейской истории». 

 

Тема 2.11. Реализм в литературе Англии. 

Текст лекции. 

После Вальтера Скотта мы расстаемся с литературным течением под названием 

романтизм и переходим к литературному течению под названием реализм. 

Уже определение романтизма представляет собой некую сложность для 

литературоведов (вспомним статью «О разграничении романтизмов»), ситуация с реализмом 

ничуть не легче. (Особенно она усложнится к 20-ому веку, когда появятся такие по сути своей 

оксюморонные определения как магический реализм, фантастический реализм и 

романтический реализм.) 

Как и практически все предшествующие ему литературные течения, реализм возник 

как реакция на романтизм и с формальной, и с содержательной точки зрения. Если романтизм 

шел от объективизма к субъективизму, от социально-политических проблем к проблемам 

метафизическим, решавшимся в сугубо индивидуалистическом ключе (противостояние 

человека Богу и, следовательно, противостояние человека миру не как социально-

политической машине, но как несправедливо устроенному творению Всевышнего; причем 

несправедливость проистекала единственно из личной неудовлетворенности романтического 

героя, проецируемой на весь мир), от создания психологически достоверных героев (что было 

уже в творчестве таких писателей, как Ричардсон) к созданию рупоров романтических идей 

самого автора (Каин у Байрона), то реализм последовательно отходит от романтических 

принципов по всем этим направлениям. 

С точки зрения формы реализм отходит от бурных романтических пейзажей, экзотики 

далеких стран, загадочной жизни разбойников и тому подобных изгоев и возвращается в 

повседневный будничный мир окружающей их жизни. Затем происходит возвращение к 

психологизму в изображении героев и их внутреннего мира, более несводимого к 

недовольству миром и своим в этом мире положением. 

Субъективизм романтизма также уступает место более объективному описанию мира и 

жизни человека в этом мире. И метафизика зачастую отходит на второй или третий план, 

уступая место описанию социально-политических условий жизни человека. 

Маятник качнулся, и искусство отошло от романтического конфликта человека с 

миром, сосредоточившись на более-менее объективном описании этого мира. Как мы увидим 

далее, когда обратимся к такому литературному течению как модернизм, реализм также 

постепенно довел присущие ему черты до абсурда, и на смену реализму придет продолжатель 

философии романтизма – европейский модернизм. (Надо, однако, учитывать, что в полемике с 

реализмом и его крайним вариантом – натурализмом – сами модернисты зачастую 

утверждали, что стремятся к подлинному реализму, выходящему за пределы того, что им 

представлялось, а зачастую и было унылой реалистическо-натуралистической 

документалистикой конца 19-го века.) 

Но пока что мы только-только вступили в реалистическую эпоху в английской 

литературе. Впрочем, читая романы Диккенса и Теккерея, Эмилии и Шарлотты Бронте, мы не 

должны забывать, что литературные определения – вещь далеко не абсолютная, и те 

произведения, которые принято относить к реалистической прозе хотя бы в силу периода, в 

который они были написаны, зачастую оказываются куда более близкими совершенно иным 

литературным течениям и направлениям. 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.: демонстрационные материалы 

«Литература Великобритании», видеофильмы «Литература Великобритании». 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.): Ч. Диккенс - 
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«Энциклопедия английской жизни». «Домби и сын». Философская основа романов Ч. 

Диккенса. Основные темы творчество Ч. Диккенса. Роль карикатуры в ранних романах 

Диккенса. Романтизм тайн. 

 

Тема 2.12. Социальная сатира в произведениях Теккерея, Ш. Бронте. 

Текст лекции. 

Уильям Теккерей родился в Калькутте, где отец его в то время был чиновником на 

британской административной службе. Отец Теккерея вскоре умер, и заботы по воспитанию 

мальчика взял на себя майор Кармайкл-Смит, ставший его отчимом. Когда Уильяму 

исполнилось шесть лет, его послали на родину для получения образования, «какое 

приличествовало джентльмену». Он учился в Чартерхаусе и Кембридже, но из Кембриджа 

Теккерей почти убежал, проучившись в университете всего один год. Летом 1832 года 

Теккерей уехал в Германию, которая в то время славилась постановкой филологической 

науки. 

Получил ли Теккерей то, что он искал в университетах Веймара и других немецких 

городов, сомнительно. Однако он познакомился там с Гете и другими писателями. В год 

совершеннолетия его ждало получение наследства, оставленного отцом, его влекло искусство. 

Талант к рисунку, проявившийся у Теккерея очень рано, заставил его мечтать о парижских 

школах живописи. Но обстоятельства сложились совсем по-другому: «судьба» не 

благоприятствовала Теккерею с самого начала его жизненного пути. Разоряется банк, 

распоряжавшийся средствами, оставшимися после отца. Необходимость срочного выбора 

профессии определяет возвращение на родину и решение заняться правом, которое его не 

привлекает. Приходится немедленно думать о заработке. С планами учиться рисунку и 

поселиться в Париже приходится расстаться. Занятия правом, впрочем, оказались 

кратковременными. Выручает отчим, открывший в эту пору радикальную газету «Знамя 

нации». Молодой Теккерей, став в ней иностранным корреспондентом, горячо берется за 

работу, которая его живо интересует. Так начинается первый этап самостоятельной 

деятельности будущего великого писателя. «Знамя нации» просуществовало недолго, но 

Теккерей продолжал выступать иностранным корреспондентом в новой газете отчима 

«Конституционалист» (1836-1837). в 1837 году он начал печататься в «Журнале Фрэзера». 

В 1836 году Теккерей женился на Изабелле Шоу, которую встретил в Париже. Через 

четыре года, когда он с женой и двумя малолетними дочерьми плыл на пароходе в Ирландию, 

Изабелла внезапно попыталась покончить жизнь самоубийством. Вся дальнейшая жизнь 

впавшей в безумие молодой женщины прошла в лечебницах для душевнобольных. Хотя 

Изабелла умерла только в 1892 году, пережив, таким образом, писателя на тридцать лет, для 

Теккерея брак с нею был лишь тяжелой фикцией, на которую его обрекло законодательство 

того времени. Потеряв жену и друга, встав перед задачей воспитать двух дочерей, далеко 

материально не обеспеченный, Теккерей остро ощущал свое одиночество. До самого конца 

40-х годов он был вынужден сам предлагать свои услуги издателям и печататься практически 

на любых условиях. Крупнейшим из ранних произведений Теккерея был роман «Барри 

Линдон». С конца 30-х годов начинают выходить его первые зарисовки нравов английского 

общества. Это «Записки Желтоплюша», «Дневник Кокса», «В благородном семействе», 

«Знаменитый бриллиант Хоггарти», наконец, «Английские снобы». 

В 1847-1848 годах Теккерей публикует свой самый знаменитый роман «Ярмарка 

тщеславия». Заглавие книги и тот символический образ, к которому Теккерей неоднократно 

обращается в тексте романа, заимствован из широко популярного в Англии произведения 

Джона Бэньяна «Путь паломника» (1678). На «ярмарке (или базаре) житейской суеты», 

которую рисовал Бэньян, продается решительно все: «любые товары... жены, мужья, дети... 

все, что угодно». После «Ярмарки тщеславия» Теккерей написал романы «Пенденнис» (1849), 

«Ребекка и Ровена» (1850), «История Генри Эсмонда» (1852), «Ньюкомы» (1855), «Виргинцы» 

(1857-1859). 
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Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.: демонстрационные материалы 

«Литература Великобритании», видеофильмы «Литература Великобритании». 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.): Сатира на высший свет в 

романе Теккерея «Ярмарка тщеславия». Романтическая и реалистическая традиция в 

творчестве Ш. Бронте. Психологизм в раскрытии характеров. Соединение чистого чувства с 

исповедальной искренностью» в романах Ш. Бронте. Критическое изображение явлений 

действительности. 

 

Тема 2.13. Натурализм в английской литературе. 

Текст лекции. 

Натурали зм— направление в художественной литературе и искусстве, сложившееся во 

второй половине XIX века в Европе и Америке. 

Отличается стремлением к точному воспроизведению действительности и 

человеческого характера. Человек и его поступки понимаются обусловленными 

физиологической природой, наследственностью и средой — социальными условиями, 

бытовым и материальным окружением. Натурализм возник под влиянием бурного развития 

естественных наук и может рассматриваться как перенесение научных методов наблюдения и 

анализа в область художественного творчества. Писатели-натуралисты в создании своих 

произведений опирались на тщательное изучение быта, условий труда и самой работы своих 

героев, технологий и инструментов, клинических отчетов, медицинских трудов. 

Натурализм как направление в английской .литературе последней трети Х1Х 

развивался на основе .демократических идей. Представители натурализма в Англии Джордж 

Гиссинг, Джордж Мур (1852-1933), Артур Моррисон (1863-1945) ввели в литературу новый 

материал, изобразили жизнь демократических слоев общества, жизнь рабочего класса. В 

творчестве этих писателей диккенсовская реалистическая традиция соединялась с влиянием 

француз¬ских натуралистов, демократические идеи эпохи переплета¬лись с позитивистскими 

идеями Спенсера, реалистические тенденции сочетались с натуралистическими. Эти писатели 

не создали цельной теории натурализма, хотя в их произведени¬ях очевидно преувеличение 

роли среды и наследственности. Наиболее ценным в творчестве писателей-натуралистов было 

то, что связано с постановкой актуальных социально-поли¬тических проблем, с критикой 

буржуазной морали. 

Истоки и обоснование: Философским обоснованием натурализма служили теория 

эволюции Ч. Дарвина, философский позитивизм О. Конта, эстетические построения Ипполита 

Тэна. Последний ещё в 1864 году заявил, что «порок и добродетель суть те же продукты, что 

сахар и купорос». Писатели стремились к наиболее бесстрастному и объективному 

воспроизведению реальности методами литературного «протоколирования», к превращению 

романов в «человеческий документ» о состоянии общества в определённом месте и времени. 

Текст был призван представлять собой столь же точный «сколок» действительности, как и 

фотография. Публикация многих произведений сопровождалась скандалами, так как 

натуралисты не стеснялись откровенно фиксировать быт грязных трущоб, злачных мест и 

борделей — тех мест, которые в более ранней литературе изображать было не 

принято.Человек и его поступки понимались как обусловленные физиологической природой, 

наследственностью и средой — социальными условиями, бытовым и материальным 

окружением. Натурализм возник под влиянием бурного развития естественных наук и может 

рассматриваться как перенесение научных методов наблюдения и анализа в область 

художественного творчества. Писатели-натуралисты в создании своих произведений 

опирались на тщательное изучение быта, условий труда и самой работы своих героев, 

технологий и инструментов, клинических отчетов, медицинских трудов. Естественнонаучное 

объяснение любых человеческих поступков действием «крови и нервов» (выражение Золя) 

приводило натуралистов к сомнениям в наличии у человека свободной воли. Детерминизм 

зачастую переходил у них в фатализм и крайний пессимизм.Ключевое отличие натурализма от 
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классического реализма в том, что герои натуралистических произведений не несут 

ответственности за свою жизнь, у них просто нет выбора. Многие персонажи натуралистов — 

беспомощные продукты окружающей среды и плохой наследственности, которых двигают по 

жизни животные инстинкты, удовлетворению же этих инстинктов мешают непреодолимые 

социально-экономические реалии. 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.: демонстрационные материалы 

«Литература Великобритании», видеофильмы «Литература Великобритании». 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.): Т.Гарди. Философия 

Канта как основа натурализма. Концепция естественного человека. Падение «чистой 

женщины». Роль  природы в мироощущение героев. Теория неумолимого рока. Основные 

тенденции в развитии литературы. 

 

Тема 2.14. Основные тенденции в развитии литературы Англии XX века. 

Текст лекции. 

Начало ХХ века в жизни Великобритании ознаменовано концом викторианской эпохи: 

правившая страной свыше шестидесяти лет королева Виктория умерла в 1901 году. 

Неуверенность в будущем, скепсис по отношению к демократическим институтам, 

поиски альтернативных путей обанкротившейся цивилизации характеризуют литературный 

процесс в Англии 10–20 годов. 

Впервые наиболее полно эти настроения нашли отражение в творчестве Герберта 

Уэллса (1866–1946), вернувшего в английскую литературу фантастику, чуждую 

развлекательности, в серьезном социальном и научном ее аспекте. Из обширного творческого 

наследия писателя лишь несколько его научно-фантастических и социально-философских 

романов выдержали проверку временем, стали классикой жанра. Прогресс науки и техники, 

связанные с ним социальные проблемы и будущие последствия для челолвечества – 

лейтмотив цикла, включающего романы «Машина времени», «Остров доктора Моро», 

«Человек-невидимка», «Война миров», «Первые люди на Луне», «Пища богов» и 

«Освобождённый мир». После завершения его писатель выступил с лекцией «Открытие 

будущего», где говорил, что «настоящее – это материал для будущего», что человечеству в 

начале ХХ века необходимо особенно ясно видеть все его варианты, чтобы осуществлялись 

наиболее благоприятные из них. 

Герберт Уэллс стал реформатором в жанре фантастического романа не только потому, 

что открыл немалое количество тем и сюжетов, связанных прежде всего с достижениями 

естественных и технических наук, вошедших позднее в арсенал писателей-фантастов. Он не 

просто художественно «обживал» научные теории и технические открытия, но и пытался 

прогнозировать сам 

Традиции английского социального романа в первой трети ХХ века продолжает Джон 

Голсуорси (1867–1933), который уже в первых своих романах «Остров фарисеев», 

«Патриций», «Братство» с язвительной иронией живописует атмосферу викторианской эпохи, 

сотканную из условностей, запретов, фарисейства и снобизма. Мировую известность принесла 

ему серия романов «Сага о Форсайтах» («Собственник» –1906 г., «В петле» –1920 г., «Сдаётся 

в наём» –1921 г.). Хроника жизни семейства собственников в пору их цветения стала не 

только энциклопедией быта и нравов британской элиты конца ХIХ – начала ХХ веков, но и 

разоблачением собственничества, стяжательства как принципа жизни 

Английская драматургия после Шеридана почти столетие пребывала в застое, когда на 

всех сценах страны шли «хорошо сделанные» пьесы, где сентиментально-любовная интрига 

обычно заканчивалась счастливой развязкой. Из этого застоя ее вывел дерзкий ирландец 

Джордж Бернард Шоу (1856–1950 

ХХ века их автор утвердится в английской литературе как выдающийся драматург. 

Самые разные по тематике и жанровым формам его пьесы подчинены единой цели: 
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саркастическому разоблачению фарисейства господствующего класса, развенчанию 

буржуазных ценностей во всех их аспектах 

Модернизм в английской литературе этого периода связан главным образом со 

«школой потока сознания» или «психологической», в нём нет задиристости и агрессивности 

дадаизма, экспрессионизма и сюрреализма. Ассоциируется она с творчеством двух авторов, 

оставивших заметный след в истории английского и европейского модернизма этого периода. 

Вирджиния Вулф (1882–1941) считается теоретиком английского модернизма. 

Начинающая писательница, автор двух романов «Путешествие» и «Ночь и день» 

Джеймс Джойс (1882–1941) стал мэтром не только английского, но и всего 

западноевропейского модернизма в литературе. Начинал он свой путь сборником новелл 

«Дублинцы» (1914 г.) и романом «Портрет художника в юности» (1916 г.). Но славу ему 

принес роман «Улисс» (1922 г.). 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.: демонстрационные материалы 

«Литература Великобритании», видеофильмы «Литература Великобритании». 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.): Символизм в 

драматургии Англии. О.Уайльд. Основные понятия эстетизма. Жизнетворчество как основной 

принцип эстетики Уальда. «Портрет Дориана Грея». Уайльд и викторианская мораль. 

Пессимистическая интенция  поздних стихов. 

 

Тема 2.15. Неоромантизм в английской литературе. 

Текст лекции. 

Неоромантизм (от нем. Neuromantik) — одно из многочисленных определений, 

использовавшихся писателями и критиками рубежа XIX —XX вв. для описания переходности 

культуры от «старого » к «новому» — «современному», «модерному», «молодому». Эта 

некогда достаточно весомая, но полузабытая в конце XX в. дефиниция должна 

рассматриваться в соотношении с другими обозначениями культурологического сдвига — 

натурализмом, импрессионизмом, символизмом. Несмотря на распространение в ряде стран 

(Германия, Австро-Венгрия, Дания, Россия, Польша) и придание ему в 1920-х годах под 

влиянием немецкой «философии жизни» статуса историко-литературного понятия, 

неоромантизм не стал общеупотребимым термином, так как обозначал, скорее, не конкретные 

стилистические признаки, а их общее свойство, некий «дух времени», в результате чего был 

постепенно поглощен другими сходными по содержанию концептами. 

Впервые о неоромантизме заговорили на рубеже 1880—1890-х годов в берлинской 

артистической среде. Это модное словечко — по-видимому, перенятое у французских 

критиков, но использованное в отличие от них в утвердительном, а не отрицательном смысле, 

— указывало на необходимость преодоления известной провинциальности немецкой 

литературы последней трети века. Требование неоромантизма подразумевало возобновление 

великой национальной традиции, а также «юношеский» протест нового литературного 

поколения против позитивистской системы ценностей, бескрылого натуралистического 

бытописательства. Если под влиянием Ш. Бодлера и Ж. -К. Гюисманса французский 

символизм объявил «отречение от естества», расширенное затем до своеобразной 

религиозности, то у немецких и австровенгерских авторов налицо не отрицание натурализма 

(натуралистов калибра Э. Золя в Германии не было), а его, в том числе под влиянием 

французских импрессионистов и символистов, расширение. В этом возвышенном до «нового 

идеализма » виде натурализм готовит основание для положительных целей творчества — 

мистического чувства вещи, трактовки поэтического дионисизма как голода жизни. 

Формулирует подобное понимание неоромантики в 1880-е годы прежде всего Ф. Ницше, что 

отвечает его мечте о сближении в «сверхчеловеке» мудреца и зверя. Идейно это 

подразумевало поиск личной, как бы земной, религиозности, стилистически — движение от 
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размытости мира в импрессионизме и символистской иносказательности к новой 

предметности, к опрощению языка и его экспрессии. 

В понимании венского писателя Фридриха Фелса романтическое и натуралистическое 

не противоречат друг другу, так как своеобразие темперамента — ключ именно к 

романтической картине мира: «Каждый натуралист в глубине своей является романтиком, 

даже если не принимает определение романтизм...» Сходна позиция драматурга Г. фон 

Гофмансталя, различавшего в венском модерне двуединство «анализа жизни и бегства от 

жизни». Сознавая неустойчивость определения, литературные критики в Германии, 

ратовавшие за новое искусство и вместе с тем не желавшие видеть в «романской» мистике М. 

Метерлинка пример для подражания, уже к середине 1890-х годов перестали вкладывать в 

него обобщающий смысл. В результате оно стало употребляться главным образом для 

характеристики театрального репертуара. Применительно к стихотворным драмам Г. 

Гауптмана («Потонувший колокол», частично «А Пиппа пляшет!»), Г. фон Гофмансталя 

(«Смерть Тициана», «Глупец и Смерть», «Женщина в окне»), А. Шницлера («Парацельс», 

«Покрывало Беатрисы »), а также к прозаическому творчеству К. Фольмёллера, Р. Беер- 

Гофманна («Смерть Георга», «Граф Шароле»), Р. Хух (новелла «Фра Челесте») неоромантизм 

означал некое популярное представление об атрибутах романтики — легендах, героических 

личностях из глубокого прошлого, элементах фольклора, феерии, красочной фантастики. 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.: демонстрационные материалы 

«Литература Великобритании», видеофильмы «Литература Великобритании». 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.): Р. Киплинг. Конанн 

Дойл. Разговорные интонации в стихотворной речи Киплинга. Рассказы об Индии. Рассказы о 

животных. «Королевство романтической литературы» в произведениях Конан Дойла. К. Дойл 

– автор научно-фантастических произведений. 

 

Тема 2.16. Драматургия в английской литературе. 

Текст лекции. 

Джордж Бернард Шоу (1856 – 1950) – крупнейший английский драматург конца XIX – 

начала XX века. Ему удалось вывести английскую драматургию из идейного и 

художественного тупика, характерного для 60 – 70-х годов XIX века. Он придал пьесам 

социальную остроту, проблемный характер и блестящую сатирически-парадоксальную форму. 

Джордж Бернард Шоу родился в столице Ирландии, Дублине. Его родители 

происходили из среды обедневшего дворянства. Отец не преуспел в избранном деле – в 

торговле хлебом. Семью в основном содержала мать, учительница музыки и талантливая 

певица. В доме царил разлад, к детям относились небрежно. Но зато не было недостатка в 

музыке и интересных, интеллектуальных разговорах, к которым жадно прислушивался 

подросток. 

Шоу учился в дублинской школе, но окончить ее ему не пришлось. Средняя школа с ее 

схоластическим методом обучении, телесными наказаниями и механической зубрежкой 

оставила у него самые тягостные воспоминания. 

Большое формирующее влияние на Шоу оказала его родная Ирландия – ее поэтическая 

природа, но еще больше ирландская действительность, насыщенная кричащими 

противоречиями. 

Отроческие годы писателя совпали с подъемом национально-освободительного 

движения, никогда, впрочем, не затихавшего в Ирландии. В 1858 году возникла ирландская 

революционная организация фениев. В 1867 году вспыхнуло вооруженное восстание, которое 

было жестоко подавлено. Вожди движения были казнены. Ирландский народ ответил на казнь 

мощной демонстрацией скорби. Шоу было во время этих событий 11 – 12 лет. Он, как и вся 

его семья, горячо сочувствовал фениям. Вспоминая свои школьные годы, Шоу писал: 
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"Отвечая на уроках истории, я пел дифирамбы Ирландии (...) Все мои учителя были тайными 

фениями; я тоже был молодой фений". 

Когда мальчику было 15 лет, мать покинула дом и уехала в Лондон на поиски 

заработка. Будущий писатель, так и не получив систематического среднего образования, 

устроился на аботу клерком в земельной конторе. Позже он собирал квартирную плату с 

обитателей бедных кварталов Дублина, к двадцати годам получил место кассира. Жизнь 

городских трущоб он узнал хорошо. Чиновничья карьера его не привлекала. Он любил 

музыку, его интересовала живопись. Он много читал и свои громадные познания приобрел 

самоучкой. 

Характерно, что первое выступление Шоу в печати было антирелигиозным. В 1875 

году в Дублин прибыли из Нью-Йорка два известных проповедника-евангелиста. Шоу 

выступил против них в одной из дублинских газет с остроумной статьей, имевшей 

сенсационный успех. 

В 1876 году двадцатилетний Шоу уехал в Лондон. Он нашел работу в телефонной 

компании; главной же целью его жизни отныне стало литературное творчество. 

Шоу остро ощущал свое отличие от английского буржуазного общества. "Я был 

иностранец, – писал он в своих воспоминаниях, – и был ирландец, то есть более чем 

иностранец. Я не был необразован. Но все, что я знал, не изучалось в английских 

университетах. А того, чему там учили, я не знал и не мог в это верить. Я был провинциал. Я 

должен был изменить образ мыслей Лондона". 

Он зарабатывал гроши, плохо питался и носил рваную обувь, но писал роман за 

романом и безуспешно отсылал их в издательства. Впоследствии он утверждал, что его 

романы были отвергнуты 60-тью издательствами. Пять романов Шоу, написанных в 70-е и 80-

е годы ("Незрелость", "Неразумный брак", "Любовь артистов", "Профессия Кэшеля Байрона" и 

"Социалист-одиночка"), интересуют сейчас только литературоведов. Но острые, сжатые 

описания, напоминающие сценические ремарки, яркий, часто насыщенный парадоксами 

диалог – все это предвещает в молодом романисте блестящего драматурга. 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.: демонстрационные материалы 

«Литература Великобритании», видеофильмы «Литература Великобритании». 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.): Б. Шоу – создатель 

«новой драмы». Социальные проблемы в «Неприятных» и «Приятных пьесах» Б. Шоу. Г. 

Уэллс – мастер социально-философской фантастики. Будущее и картины настоящего в 

романах «Машина времени» и «Война миров». Фантастика и бытовые реалии в романе 

«Человек-невидимка». 

 

1. Литература стран первого иностранного языка.  

2. Раздел 3. Литература Великобритании (3). 

3. Цели занятий: 

- сформировать представление о творчестве Д. Голсуорси, творчестве Д. Джойса; 

- сформировать представление об английской литературе периода Второй мировой 

войны, об английской литературе 50-90 годов; 

- раскрыть основные положения постмодернизма и реалистических тенденций в 

новейшей литературе Англии, литературе США 17-18 веков; 

- раскрыть сущность литературы США 19 века, развития романтизма и творчества Э. 

По. 

4. Структура лекционных занятий. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Введение Лекция (рассказ, 

беседа, иллюстрация), 
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стимулирование 

мышления 

2 Основная часть Лекция (рассказ, 

беседа, иллюстрация), 

стимулирование 

мышления 

3 Заключение Лекция (рассказ, 

беседа, иллюстрация), 

стимулирование 

мышления 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса. 

 

Тема 3.17. Творчество Д. Голсуорси. 

Текст лекции. 

Одним из крупных мастеров критического реализма в английской литературе конца 

XIX — первой трети XX в. выступил Джон Голсуорси. Его творчество, теснейшим образом 

связанное с предшествующей прогрессивной традицией английской и мировой литературы и 

вместе с тем глубоко оригинальное, новаторское в своих наиболее существенных сторонах, 

представляет собой — вместе с творчеством Г. Уэллса и Б. Шоу — новую ступень в развитии 

английской реалистической литературы не только сравнительно с классическим реализмом 

середины XIX в. (Диккенса и Теккерея), но также и с реализмом его непосредственных 

предшественников в английской литературе второй половины XIX в. — Дж. Элиота, Дж. 

Мередита, Г. Гарди и С. Батлера. В нем осуществляется применительно к английским 

условиям то поступательное движение критического реализма, которое характерно в целом 

для мирового литературного процесса в рассматриваемый период. 

Формулируя уже в зрелом возрасте свое эстетическое кредо, Голсуорси с глубокой 

убежденностью утверждал: «Писать имеет право только тот, кого волнуют большие 

общечеловеческие и социальные проблемы». Художественная практика писателя вполне 

подтверждает его право на столь ответственное заявление. 

Наиболее значительный вклад в английскую литературу своего времени Голсуорси 

внес как романист и рассказчик. Больших успехов, особенно в глазах своих современников, он 

достиг также и как драматург. Чрезвычайно интересную часть его литературного наследия 

составляют также его литературно-критические статьи и высказывания и его проникнутая 

гуманистическими идеями публицистика. 

Начало творческой деятельности Голсуорси падает на конец 90-х гг. прошлого века. 

В своих мировоззренческих основах творчество Голсуорси связано с идеологией 

мелкобуржуазно-демократической оппозиции империализму, которая, по утверждению В. И. 

Ленина, «выступает едва ли не во всех империалистских странах начала XX века».1 

Эта связь определила глубокую внутреннюю противоречивость творчества писателя. 

Лучшим его произведениям свойствен несомненный и весьма искренний критический пафос. 

В них слышится отзвук настроений широких демократических масс Англии, угнетенных ее 

низов, которым Голсуорси глубоко сочувствовал и представителей которых обычно вводил в 

свои произведения как живой укор сытым и самодовольным. Вместе с тем в них находят 

отражение иллюзии писателя относительно возможности исправления наблюдаемых им в 

действительности его страны проявлений социального зла путем мирных демократических 

реформ, путем нравственного совершенствования людей, без коренной ломки существующих 

порядков, а также его неверие в творческие, созидательные возможности народных масс, 

помешавшие ему принять революционный путь преобразования мира. 
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Выходец из состоятельной буржуазной семьи, получивший образование в 

привилегированной публичной школе и в Оксфордском университете, Голсуорси готовился 

стать юристом. Этому помешало очень рано наметившееся у него недовольство косными 

социально-политическими и этическими нормами позднего викторианства. По его 

собственному признанию, «протест против стандартных лозунгов, господствовавших дома, в 

школе и в университете», подкрепленный затем возмущением, которое вызвала в нем англо-

бурская война, был важнейшим стимулом, направлявшим его перо в ранние годы. 

Первым литературным опытом Голсуорси был сборник рассказов «Со стороны четырех 

ветров», увидевший свет в 1897 г. под псевдонимом Джон Синджон. В нега вошло около 

десятка рассказов, отмеченных влиянием Р. Киплинга, слабых в идейном и в художественном 

отношениях. Не был удачен и вышедший в 1898 г. под тем же псевдонимом первый роман 

Голсуорси «Джоселин». Впоследствии сам писатель осудил эти первые неудачные пробы 

пера, запретив их переиздание. 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.: демонстрационные материалы 

«Литература Великобритании», видеофильмы «Литература Великобритании». 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.): Традиции английского 

реалистического романа в творчестве Д. Госуорси. Упадок и гибель буржуазных семей в «Саге 

о Форсайтах». Эпический размах и значительность социально–психологических обобщений. 

 

Тема 3.18. Творчество Д. Джойса. 

Текст лекции. 

11 октября 1918 года Англия торжественно отмечала окончание войны. Однако горечь 

утраты перечеркнула радость победы, а послевоенный кризис 1920–1921 гг., вызвавший в 

1926 г. всеобщую стачку, усилил ощущение хаоса. Состояние души англичанина тех лет 

выразила лучшая книга о «потерянном поколении» – роман Р. Олдингтона «Смерть героя». 

Стремление к обновлению форм вызвало в начале века новые поэтические 

группировки: 

•   георгианцев, начиная с 1921 года; 

•   имажистов. 

Георгианцы ведут своё название от «Георгик» Вергилия; по другой версии – от имени 

короля Георга V, взошедшего на престол ко времени становления творчества поэтов-

георгианцев. Среди них было более 40 поэтов, в том числе Уолтер де ла Маар и Д. Мейсфилд. 

Имажисты (от фр. image – образ) издали свои 4 серии антологий с 1914 по 1917 г.; их 

объединяло предчувствие катастрофы, принимавшей всё более абстрактные формы, 

изображение человека как жертвы века техники и враждебной цивилизации, требование 

«точного изображения» и «чистой» образности. К имажистам относились Р. Олдингтон и Т. 

Хьюм. 

Широкую популярность получают и «окопные поэты» – фронтовики. Их патриотизм не 

был официозным и казённым: будучи патриотами, они смогли при этом освободиться от 

идеализации войны, в их стихах лиризм соседствует с солдатской правдой жизни. Многие из 

них отдали жизнь за отечество: Р. Брук (1887–1915), автор военных сонетов, Ч. Сорли (1895–

1915). К «окопным поэтам» относится и Р. Олдингтон, пришедший из имажизма, и Уилфред 

Оуэн (1893–1918), убитый за неделю до перемирия, один из самых значительных военных 

поэтов в Англии. 

Плодотворно проявили себя в английской литературе и модернистские тенденции: 

психологическая школа, с которой связано имя Вирджинии Вулф, и школа «потока сознания», 

которую увековечило имя Джойса. Среди первых экспериментальных романов «потока 

сознания» – цикл «Паломничество» (1915–1936) писательницы Доротеи Ричардсон (1873–

1957), состоящий из 12-ти книг, носящих автобиографический характер. 
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Нетрудно убедиться, что понятие «английская литература» многонационально. Её 

создавали и знаменитый ирландец Джордж Бернард Шоу, и шотландцы Арчибольд Кронин, и 

Грессик Гиббон. 

2. «Поток сознания» и воплощение его в творчестве Д. Джойса («Улисс») 

«Поток сознания» (stream of consciousness) как техника письма представляет собой 

алогичный внутренний монолог, воспроизводящий хаос мыслей и переживаний, мельчайшие 

движения души. 

Это – свободный ассоциативный поток мыслей в той последовательности, как они 

возникают, перебивают друг друга и теснятся алогичными нагромождениями. 

Термин «поток сознания» и его первое теоретическое обоснование появилось в трудах 

американского философа и психолога Уильяма Джеймса, в частности в его книге «Научные 

основы психологии» (1890). В ней была развита идея о том, что сознание «не цепь, где все 

звенья соединены, а река». Следовательно, в нём находится иная форма связи, иной принцип 

сцепления, в котором, по мысли Джеймса, и следует искать подлинную сущность человека. Не 

во внешней жизни и поступках, а в жизни внутренней, эмоциональной, которая по своей 

природе иррациональна и не подчиняется законам логики. 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.: демонстрационные материалы 

«Литература Великобритании», видеофильмы «Литература Великобритании». 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.): Произведения Д. Джойса 

– литература потока сознания. Роман – воспитания «Портрет художника в юности». Сборник 

«Дублинцы» – отражение жизни ирландцев. «Поминки по Финнегану» – выражение 

подсознания человека. 

 

Тема 3.19. Английская литература периода Второй мировой войны. 

Текст лекции. 

Начало глубоким изменениям в литературном процессе Англии в период 20-30-х годов 

XX в. было положено событиями первой мировой войны и связанными в нею последствиями, 

оказавшими воздействие на общественно-политическую и экономическую жизнь европейских 

стран. Революция 1917 года в России, обострение политической борьбы, активизация рабочего 

движения, а затем антифашистской борьбы, гражданская война в Испании в ЗО-е годы, 

приближающаяся новая война, начавшаяся в 1939 г., - все это оказало определяющее влияние 

на литературное развитие данного периода. Происходило размежевание писателей в 

зависимости от их эстетических позиций и политической ориентации. 

Формирование модернизма как нового художественного мышления, трансформация 

реализма и романтизма, возникновение сложных феноменов искусства, соединяющих 

претворение конкретно-исторического с извечным, жизненно-достоверное с мифологизацией, 

стремление к синтезу искусств и его осуществление, смена традиционной описательности 

универсалиями бытия, напряженные поиски новых средств художественной 

изобразительности и языка - характерные процессы эпохи. Возникновение модернистских 

тенденций - закономерность искусства XX столетия. Явление модернизма принципиально 

важно для литературного развития: в нем отразилось становление нового художественного 

мышления, его многоаспектность и динамизм. 

Нет смысла противопоставлять модернизм и реализм как две противоборствующие 

эстетические системы, поскольку поиски новых путей в искусстве, новых изобразительных 

средств, эволюция художественного языка свойственны многим писателям эпохи, хотя в 

творчестве каждого они протекали по-своему. Более продуктивно выявлять то новое, что 

отличает произведения писателей новейшего времени от классических моделей XIX в. При 

этом нельзя не обратить внимания на неравномерность движения к новому, на его 

продуктивность, на то, что интенсивность освоения новых средств выразительности у 

писателей различных поколений и различной эстетической ориентации не была одинаковой. 
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В английской литературе XX в. на переднем крае модернизма - Джеймс Джойс, 

Вирджиния Вулф, Дэвид Герберт Лоуренс, метром модернизма в поэзии признан Томас 

Стернз Элиот. Каждый из них внес свой вклад в обновление и развитие английской 

литературы. В первой четверти XX в. эти писатели заявили о себе как смелые новаторы и 

экспериментаторы в художественной прозе, в поэзии, в литературной критике. 

Это отнюдь не значит, что их современники - будь то Шоу или Уэллс, Олдингтон или 

Пристли, а также многие другие романисты, драматурги, новеллисты и поэты, - не создавали 

произведений, поражающих смелостью проблем и необычностью форм. Фантастика Уэллса, 

экстравагантность Шоу, эксперименты со временем Пристли, роман-джаз Олдингтона - все 

это интересные и значительные явления. Тем не менее у теоретика английского модернизма 

Вирджинии Вулф были все основания для того, чтобы провести водораздел между 

материалистами, как она называет Беннета, Уэллса и Голсуорси и тех, чье творчество 

развивается в русле традиций предшествующей эпохи, и спиритуалистами, к числу которых 

она относит прежде всего Джойса, а также Элиота Лоуренса и себя. Отдавая дань заслугам 

материалистов, она считает их произведения устаревшими и видит в ориентации на их 

творческие принципы преграду для развития современной литературы. 

В чем же состоит, по мнению Вулф, различие между двумя этими типами писателей? 

Она отвечает на этот вопрос в своей программной статье «Современная художественная 

проза» (1919). Материалисты пытаются сделать тривиальное и преходящее истинным и 

вечным, их интересует не духовное, а материальное, а потому подлинная жизнь ускользает от 

них. Для спиритуалистов, напротив, особый интерес представляет не то, что лежит на 

поверхности, а то, что расположено в подсознании, в труднодоступных глубинах психологии. 

На исследование и изображение этой сферы и направляют прежде всего свое внимание 

модернисты. 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.: демонстрационные материалы 

«Литература Великобритании», видеофильмы «Литература Великобритании». 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.): В. Вульф – эстетика 

импрессионизма в романах. Мэтр модернизма Т.С. Элиот. Роман - аллегория «Остров» О. 

Хаксли. Творчество С. Моэма, Д.Б. Пристли. 

 

Тема 3.20. Английская литература 50-90 годов. 

Текст лекции. 

Историческим рубежом в жизни Великобритании и в развитии английской литературы 

стала вторая мировая война. 

Уже в первые послевоенные годы процесс отпадения от Великобритании ее прежних 

колоний стал особенно интенсивным. В 1947 г. добивается независимости Индия, в 

следующем, 1948 г. - Бирма и Цейлон. В начале 50-х годов Британия поддерживает 

американскую интервенцию в Корее (1950-1953), завершившуюся провалом. Столь же 

неудачной стала для Великобритании ее интервенция в Египет, а также стремление удержать 

контроль над Суэцким каналом в 1956 г. Свою независимость отстояли бывшие колонии на 

Ближнем Востоке и Африканском континенте. В течение одного 1960 года, который назвали 

«годом Африки», независимость получили семнадцать африканских стран. Как политическая 

система Британская империя перестала существовать. В ее владениях остались лишь 

некоторые, весьма отдаленные островные территории. Империю заменило Содружество 

наций, в которое вступали освобожденные колонии. Однако происходящие процессы 

подтверждали невозможность возврата к прошлому. 

Содружество наций не могло стать заменой империи, хотя именно так пытались 

представить факт его возникновения правящие круги Великобритании. Разногласия внутри 

Содружества отчетливо проявились во время суэцкого кризиса, когда Великобританией без 
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согласования с членами Содружества было принято решение об интервенции. Суэций кризис 

1956 г. олицетворил падение Британской империи. 

Литература живо откликалась на происходящие события, что сказалось в новой волне 

интереса к колониальной проблематике (романы Десмонда Стюарта, Джеймса Олдриджа, 

Бэзила Девидсона, Нормана Льюиса), переосмыслении и переоценке британцами своего 

положения на мировой арене, в стремлении определить свою «английскую сущность». 

В первые послевоенные годы в стране происходили многие демократические 

преобразования. Парламентские выборы 1945 года обеспечили победу лейбористам. В 50-60 

гг. были проведены социальные реформы (они поддерживались в эти годы и лейбористами, и 

консерваторами), направленные на поддержание ряда требований трудящихся слоев 

населения. Это касалось улучшения пенсионного и социального обеспечения, 

продолжительности рабочей недели, оплачиваемых отпусков. Однако уже в середине 60-х 

годов обозначился поворот к новой экономической и политической программе, отвечавшей 

интересам крупного капитала. Надежды на «господство всеобщего благосостояния» не 

оправдались. Выборы 1979 г. привели к власти консерваторов, которая сохраняется за ними до 

настоящего времени. Повышение общего уровня жизни не только не уменьшало, а еще 

больше увеличивало разрыв между различными слоями населения, между богатыми и 

бедными. Настроения молодежи, проблемы образования, трудоустройства, обеспечения 

необходимых условий жизни, вопрос о возможности реализации творческих потенциалов 

личности, расовые проблемы - все это получило свой отклик в произведениях послевоенных 

лет. Конец 60-х-начало 70-х годов отмечены молодежно-студенческими волнениями, 

подъемом забастовочного движения, пик которого пришелся на 1972 г. 

В конце 70-х годов консерваторы уже открыто высказывались о «государстве 

всеобщего благосостояния» как об опасной иллюзии. 

Являясь очевидцами происходящих процессов, многие из которых имеют историческое 

значение для судеб их страны и народа, писатели по-разному откликались на драматизм 

реальности. Как метафизический хаос, столкновение с которым вызывает у индивида чувство 

отчаяния и впечатление абсурда, представлен он в романах Лоуренса Даррелла и Энтони 

Берджеса, в пьесах Эдварда Бонда и Гарольда Пинтера. Бурно и гневно реагируют на свою 

неустроенность «сердитые молодые писатели», относящиеся к «поколению 50-х годов» (Джон 

Осборн, Джон Уэйн и другие). 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.: демонстрационные материалы 

«Литература Великобритании», видеофильмы «Литература Великобритании». 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.): Ч.П. Сноу – создатель 

эпического цикла романов «Чужие и братья». А. Мёрдок» - идеи экзистенциализма в романах 

«Алое и зелёное», «Чёрный принц». Философско-аллегорические романы У. Голдинга. Сатира 

в романах М. Спарк. Г.Грин. 

 

Тема 3.21. Постмодернизм и реалистические тенденции в новейшей литературе 

Англии. 

Текст лекции. 

В мировом искусстве постмодернистские тенденции, вызванные кризисом модернизма 

и появлением новых научных дисциплин (философской антропологии, семиотики, семиотики 

культуры, кибернетики, теории информации) нарастали с середины 50-х годов 20 века. 

Философско-теоретическую базу постмодернизма составили концепции, разработанные в 

рамках постструктурализма в 60-70-е годы во Франции. 

Термин «постмодернизм» используется для характеристики современной литературной 

и общекультурной ситуации. П. осмысливается как выражение духа времени во всех сферах 

человеческой деятельности: искусстве, социологии, философии, экономике, политике и пр. 
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1. Постмодернизм отказывает искусству в самой способности и принципиальной 

возможности выразить абсолютную истину. 

2. Мир представляется как хаос, бессмысленный и непознаваемый. Специфическая 

форма мироощущения – постмодернистская чувствительность, отрицающей все системы 

ценностей и приоритеты. 

3. Единственное средство существования в мире – ироничность трактовок, 

релятивизм, пародирование и десакрализация самых высоких материй. 

4. В основе художественной практики постмодернизма лежат поиски 

универсального художественного языка, сближение и сращивание разных литературных 

направлений, что ведет к использованию ряда приемов и средств, составляющих основу 

постмодернизма. 

5. П. парадигма: деканонизация всех канонов, переоценка ценностей, отказ от 

традиционного «я», гибридизация жанров, игра в текст, игра с читателем, 

интертекстуальность (опора на всю историю человеческой культуры), многоуровневая 

организация текста, использование жанровых кодов, расчет на элитарного и массового 

читателя одновременно, ориентация на множественность интерпретации текста, 

множественность смыслов и точек зрения, фрагментарность, коллаж и монтаж, цитатно-

пародийное многоязычие. 

Английский постмодернистский роман, представленный в первую очередь именами П. 

Акройда (1949), Джулиана Барнса (1946), Грэма Свифта (1949), Малкольм Брэдбери (1932), А. 

Байетт создает впечатление яркого, разноликого явления. Его характеризует ряд устойчивых 

признаков: 

1. своеобразная «одержимость историей». Историческое повествование является 

словесным вымыслом, формы которого имеют гораздо больше общего с литературой, чем с 

наукой. Историческое исследование возможно лишь благодаря воплощению в сюжет. 

Английские писатели занимаются изучением и отработкой техники письма, приемов, ходов, 

которые могли бы подключить прошлое к настоящему и сохранить память о нем. («Женщина 

французского лейтенанта» Д. Фаулза (1969), «История мира в 10 ½ главах» (1989) Дж. Барнса, 

«Ангелы и насекомые» (1992) А. С. Байетт). 

2. Боязнь будущего, свойственная современным людям (возможность гибели 

человечества) нашла свое отражение в попытке примирения с историей, при осознании ее 

несовершенства и предчувствии, что новые попытки сделать счастливыми всех людей также 

обречены на провал – человеку не уйти от самого себя, своей природы. Рассматривая события 

прошлого с точки зрения современных представлений писатели-постмодернисты преследуют 

двоякую цель: эпатирующее нарушение иллюзии, вызов, брошенный достоверности, осмеяние 

серьезности. Постижение истинного смысла истории невозможно. 

3. Писатели не предлагают читателям великих истин, они исследуют локальные 

истины и глубокие противоречия, возникающие при столкновении этих истин с историческим 

процессом. => Новый тип исторического романа, базирующийся на убеждении, что самое 

великое и самое ужасное у человеческой цивилизации уже позади. Обращение к истории 

позволяет писателям распознать механизмы извечного круговорота мировых событий. 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.: демонстрационные материалы 

«Литература Великобритании», видеофильмы «Литература Великобритании». 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.): «Неовикторианский 

роман». Новейшие произведения современной английской литературы. А.Мёрдок, Д. Фаулз, 

Д. Барнс, И. Макьюэн, Голдинг, Бен Элтон, Иэн Макьюэн. Мёрдок» - идеи экзистенциализма в 

романах «Алое и зелёное», «Чёрный принц». 

 

Тема 3.22. Литература США 17-18 веков. 

Текст лекции. 
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Первая английская колония в Северной Америке, Виргиния, была основана в 1607 г. 

Вслед за ней в 1620 г. возникла колония Массачусетс, а несколько позднее Мэриленд, 

Коннектикут, Род-Айленд, Нью-Гемпшир, Северная и Южная Каролины, Нью-Йорк 

(отвоеванный в 1664 г. у голландцев), Пенсильвания, Делавэр, Нью-Джерси и Джорджия. 

Переселенцы пришли не на пустую землю. Здесь обитали многочисленные племена 

индейцев, которые были уничтожены или вытеснены из их исконных владений. 

На протяжении XVII в. английские колонии были довольно мало связаны друг с 

другом, и формирование их экономических и социальных основ имело региональный 

характер. Так, на Юге складывалось плантаторское хозяйство с использованием рабского 

труда. В центральных колониях и Новой Англии (как стали называть северные колонии) 

развивались фермерское сельское хозяйство, ремесла, торговля. Отличие Новой Англии 

усугублялось тем, что она была основана сторонниками религиозного протестантизма — 

пуританами, отвергавшими не только официальную англиканскую церковь, но и социальные 

порядки Великобритании. 

Вместе с тем основные тенденции социально-экономического развития колоний были 

общими. Скваттерство — захват без выкупа безземельными иммигрантами необрабатываемой 

«свободной» земли, бурное развитие ремесел, торговли, судостроения способствовали 

интенсивному формированию буржуазных отношений. К середине XVII в. черты буржуазного 

общества были выражены в Америке достаточно отчетливо, хотя разграничение классов и 

социальных групп было менее строгим, чем в Европе. Метрополия же стремилась сдержать 

развитие колоний протекционистскими законами, повышением налогов, запретом селиться за 

Аллеганскими горами и т. д. Двойственность административной структуры каждой колонией 

управляли назначаемый Лондоном губернатор и выборный орган ассамблея — углубляла 

конфликт, который вылился в политическое, а позднее и военное столкновение. Военные 

действия продолжались семь лет (1776–1783) и закончились победой колонистов и 

образованием нового государства Соединенных Штатов Америки. В ходе этой войны была не 

только достигнута политическая независимость, но были ликвидированы все феодальные 

пережитки, произошла значительная перегруппировка сил внутри самого американского 

общества, т. е. решены задачи буржуазной революции. Выдающуюся роль в этих событиях 

сыграло американское Просвещение. 

Колонисты всегда уделяли большое внимание просвещению в собственном смысле 

этого слова. Достаточно сказать, что в колониях существовала не только разветвленная сеть 

школ, но и ряд колледжей, что делало американцев в области высшего образования 

независимыми от Старого Света: на протяжении полутора столетий начиная с 1636 г., когда 

был основан Гарвардский колледж, на территории колоний возникло восемь высших учебных 

заведений. В обучении упор делался на знания, необходимые для последующей практической 

деятельности. Во второй половине XVII столетия во многих колониях появились типографии, 

которые наряду с официальными документами печатали разного рода альманахи, календари, 

памфлеты, периодические издания. Альманахи включали в себя статьи самого разного 

содержания: сведения по астрономии и другим естественным наукам соседствовали с 

притчами и стихами, рекомендации в области ведения сельского хозяйства — с философскими 

рассуждениями, проповедями. Этот тип издания был чрезвычайно распространен и составлял 

неотъемлемую часть быта колонистов. Памфлеты же, как правило, посвящались одной теме. 

Достаточно краткая и вместе с тем емкая форма памфлета делала его незаменимым оружием в 

пропаганде или дискуссии по религиозным, экономическим, политическим вопросам. В 

начале XVIII в. американцы переняли у Старого Света периодику. Первая газета «Бостон 

ньюслеттер» появилась в 1704 г., а первые журналы — в 1741 г. 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.: демонстрационные материалы 

«Литература США», видеофильмы «Литература США». 
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Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.): Джонатан Эдвардс, Б. 

Франклин, Томас Пейн, Томас Джефферсон. 

 

Тема 3.23. Литература США 19 века. Развитие романтизма. Ф.Купер 

Текст лекции. 

В Соединенных Штатах Америки позднее, чем в Европе, стали обнаруживаться 

реалистические тенденции. Начальным этапом в становлении реалистического метода в США 

стала вторая треть XIX века. На литературу этого периода весомое влияние оказали 

особенности общественно-политической ситуации в стране. Бурное развитие капитализма на 

севере страны сдерживалось растущим противодействием плантаторского Юга, 

стремившегося узаконить рабовладение как основу своей социальной системы. Борьба за 

отмену рабства вылилась в открытое движение передовой американской общественности за 

освобождение негров (аболиционизм). Движение аболиционистов в 30–50-е годы вызвало ряд 

крупных восстаний против южан, в том числе знаменитое восстание под руководством 

фермера Джона Брауна (1859). Гражданская война 1861–1865 годов закончилась разгромом 

Юга и отменой рабовладения. 

С аболиционизмом связана деятельность многих талантливых литераторов: 

публицистов Филлипса и Гаррисона, поэтов Лоуэлла и Торо и, прежде всего, Г. Бичер-Стоу, Г. 

Лонгфелло, У. Уитмена. 

Гарриет Бичер-Стоу (1811–1896) получила известность после написания романа 

«Хижина дяди Тома» (1852), где впервые в американской литературе была правдиво 

воссоздана драматичная, полная невзгод и лишений жизнь негров-рабов. В своем романе 

писательница создала целый ряд замечательных образов: мулат Джордж Гаррис, его жена 

Лиззи, маленькая веселая Топси, Касси, терпеливый и великодушный Том. Книга прозвучала 

грозным обвинением против рабовладельческого строя. Трагическая судьба главного героя, 

Тома, вызывала в читателях чувство сострадания, пробуждала настроения общественного 

протеста против варварских законов рабовладельческого Юга. Обличительный пафос книги Г. 

Бичер–Стоу сочетался с ее религиозно-примирительной направленностью. Главным стимулом 

в достижении классового согласия считала писательница моральный фактор. Христианская 

идея всепрощения и непротивления насилию воплощена в образе негра Тома. Унижения и 

страдания не порождают в нем гнева, желания мести. Даже умирая, он просит Бога простить 

своих хозяев. 

Примирительные тенденции романа не заслонили его политической остроты и 

злободневности. Когда во время гражданской войны писательница была представлена 

Аврааму Линкольну, президент сказал ей: «Так это вы – та маленькая женщина, которая 

вызвала эту большую войну?» 

Тема рабства была продолжена Бичер-Стоу в произведении «Дред, повесть о 

Проклятом болоте» (1856). В нем писательница говорит о нарастании бунтарского 

возмущения среди негров-рабов. В 60–70-е годы написаны романы и повести о быте и нравах 

провинциальной жизни Новой Англии. Однако в историю американской и мировой 

литературы Г. Бичер-Стоу вошла как автор своего лучшего романа «Хижина дяди Тома». 

С аболиционизмом связано и творчество выдающегося американского поэта Генри 

Уордсуорта Лонгфелло (1807–1882). На самую жгучую социальную проблему своего времени 

Лонгфелло откликнулся небольшим циклом стихотворений «Песни о рабстве» (1842). Он сам 

говорил, что они написаны в мирном, отнюдь не воинственном духе. Недаром У. Уитмен 

заметил, что Лонгфелло «мягок даже в гневе». Однако это вовсе не значит, что «Песни о 

рабстве» не нашли отклика. В обстановке, когда само слово «рабство» было запрещенным в 

официальной печати, обращение к нему авторитетного поэта не могло не вызвать бурной 

общественной реакции. Эти стихотворения сыграли роль, близкую к роли «Хижины дяди 

Тома», послужив одним из толчков к повороту общественного мнения в сторону 

неизбежности уничтожения рабства. На гражданскую войну Лонгфелло откликнулся только 
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несколькими стихотворениями. Но его позиция была совершенно недвусмысленна. В одном из 

писем того времени он писал: «Рабовладение должно быть уничтожено. Без этого не может 

быть мира, и я молюсь за это». 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.: демонстрационные материалы 

«Литература США», видеофильмы «Литература США». 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.): Гарриет Бичер-Стоу 

«Хижина дяди Тома». Развитие романтизма. Ф.Купер – представитель раннего романтизма. 

 

Тема 3.24. Проза и поэзия Э. По. 

Текст лекции. 

Эдгар Аллан По (1809—1849) прожил не очень долгую и не очень счастливую жизнь. 

Двух лет от роду он остался сиротой и воспитывался в доме ричмондского купца Д. Аллана, 

который, впрочем, не захотел усыновить приемыша. Отношения между опекуном и 

воспитанником складывались трудно, и в 1827 г. По навсегда оставил негостеприимный кров 

Алланов. Не имея средств к существованию, он завербовался в армию, затем поступил в 

военную академию, но к 1831 г. оставил помыслы о военной карьере ради литературных 

занятий. Он мечтал стать профессиональным поэтом, но поэзия, как выяснилось, кормила 

плохо, и ему пришлось заняться журналистикой. В течение нескольких лет он редактировал 

«Южный литературный вестник», «Журнал Бертона для джентльменов», «Журнал Грэма» и 

«Бродвейский журнал», обнаружив при этом недюжинный организаторский и редакторский 

талант. Значительная часть творческой энергии По уходила на сочинение критических статей, 

обзоров и рецензий. Лишь в 40-е годы американские читатели признали его как новеллиста и 

поэта, но и тогда продолжали видеть в нем прежде всего литературного критика. 

Критическая деятельность По при всем ее разнообразии вполне укладывалась в рамки 

общего движения за создание национальной литературы. 

Как и многие его собратья по перу, он стремился поднять американскую словесность 

до уровня европейской. Но в отличие от других он концентрировал свое внимание на 

проблемах художественного мастерства. В основе всех критических суждений По лежит 

разработанная им строгая эстетическая концепция, базирующаяся на отчетливом 

представлении о задачах художественного творчества, о специфике творческого процесса. Эта 

концепция изложена в давно ставших хрестоматийными статьях «Философия творчества», 

«Поэтический принцип», «Теория стиха», в рецензиях на рассказы Н. Готорна и в некоторых 

других. 

Мировая слава Эдгара По как поэта, оказавшего существенное влияние на поэзию 

многих народов, порождает обманчивое представление о нем как о плодовитом авторе. Между 

тем написал он совсем немного. Поэтический канон По насчитывает чуть более полусотни 

произведений, среди которых мы находим всего две относительно длинные поэмы — 

«Тамерлан» и «Аль Аарааф». Остальные — сравнительно небольшие лирические 

стихотворения разного достоинства. Томас Элиот как-то заметил, что из всех стихотворных 

сочинений Эдгара По «лишь полдюжины имели настоящий успех. Однако ни одно 

стихотворение, ни одна поэма в мире не имели более широкого круга читателей и не осели 

столь прочно в людской памяти, нежели эти немногочисленные стихи По». 

Все поэтическое наследие Эдгара По, за исключением нескольких отдельных 

стихотворений, написанных после 1845 г., сосредоточено в четырех сборниках: «Тамерлан и 

другие стихотворения» (1827), «Аль Аарааф, Тамерлан и другие стихотворения» (1829), 

«Стихотворения» (1831), «Ворон и другие стихотворения» (1845). 

По видел главный смысл деятельности человеческого сознания в постижении Высшей 

Истины, недоступной традиционному рационалистическому познанию. Им владела 

романтическая идея возможности приближения к такой истине через Высшую Красоту. Сама 

категория Высшей Красоты не подлежала логической интерпретации, ибо лежала за 
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пределами логики и рационального суждения. Приобщение к Высшей Красоте давалось 

человеку лишь в особых эмоциональных состояниях, предполагающих «возвышающее 

волнение души», близкое к экстазу. Никакой, даже самый гениальный, поэт не в состоянии 

создать или хотя бы описать Высшую, неземную Красоту. Цель поэта — иная: вызвать у 

читателя эмоциональный подъем, при котором только и возможно мимолетное «прозрение» 

Высшей Красоты. 

Генеральный принцип поэтики Эдгара По заключен в установке на эмоционально-

психологическое воздействие любого произведения. Он называл такое воздействие 

«тотальным эффектом», важнейшей чертой которого было единство. Именно «тотальному 

эффекту» должны быть подчинены все аспекты поэтического творения, все частные принципы 

его организации. 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.: демонстрационные материалы 

«Литература США», видеофильмы «Литература США». 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.): Поэтическое наследие 

Эдгара По, новеллистика, психологические рассказы. 

 

1. Литература стран первого иностранного языка.  

2. Раздел 4. Литература США. 

3. Цели занятий: 

- сформировать представление о творчестве Г.У. Лонгфелло, творчестве О. Генри; о 

позднем романтизме в американской литературе, творчестве У.Уитмена; 

- сформировать представление о сатирическом направлении в творчестве М. Твена, о 

натуралистических и неоромантических тенденциях в творчестве Д. Лондона; 

- раскрыть основные положения литературы «Потерянного поколения» через 

творчество Э. Хемингуэя, Т. Драйзера; 

- раскрыть сущность творчества С. Фицджеральда, творчество Сэлинджера, 

постмодернизма в литературе США, новейшей литературы США. 

4. Структура лекционных занятий. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Введение Лекция (рассказ, беседа, иллюстрация), 

стимулирование мышления 

2 Основная часть Лекция (рассказ, беседа, иллюстрация), 

стимулирование мышления 

3 Заключение Лекция (рассказ, беседа, иллюстрация), 

стимулирование мышления 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса. 

 

Тема 4.25. Г.У. Лонгфелло. «Песнь о Гайавате». О. Генри. 

Текст лекции. 

Творчество Генри Уодсуорта Лонгфелло (1807-1882) по хронологическим рамкам 

приходится в основном на второй период американского романтизма. Но по своему характеру 

оно во многом [410] перекликается с творчеством раннего романтика В. Ирвинга прежде всего 

в том, что также сочетает черты европейской и национальной культуры и выполняет тем 

самым своеобразную «посредническую» роль. С поколением Ирвинга Лонгфелло сближает и 
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оптимистический взгляд на жизнь, на развитие своей страны. Среди современников он 

занимает несколько обособленное положение, хотя ближе к концу долгого и плодотворного 

пути Лонгфелло в литературе его имя все чаще упоминается в составе «триумвирата Новой 

Англии» наряду с именами О. У. Холмса и Д. Р. Лоуэлла. Лонгфелло объединяет с ними 

университетская ученость, склонность к просветительской, педагогической деятельности, 

обширнейшая филологическая эрудиция. 

Жизненная и литературная судьба Лонгфелло складывалась на редкость удачно. Он 

родился в Портленде, штат Мэн, в семье известного юриста, окончил престижный 

Боудойнский колледж, совершил обязательное для молодого американца из состоятельной 

семьи паломничество в Европу, где провел три года. Вернувшись домой, Лонгфелло 

занимается преподаванием сначала в Боудойнском колледже, а затем в Гарвардском 

университете в г. Кембридже неподалеку от Бостона. Здесь в течение двадцати лет он был 

профессором, после чего полностью посвятил себя художественному творчеству. Жизнь его 

текла спокойно и размеренно. Хотя были в ней и трагические события - ранняя смерть первой 

жены и гибель второй во время пожара в 1861 г., она выглядит воплощением ясности и 

упорядоченности. С самого начала и до самого конца литературной деятельности Лонгфелло 

ему неизменно сопутствует успех. Уже первый сборник стихов «Голоса ночи» (1839) принес 

поэту широкую популярность, возраставшую с выходом каждого последующего сборника: 

«Баллады и другие стихотворения» (1841), «Башня в Брюгге и другие стихотворения» (1845), 

«На берегу моря и у камина» (1850) и др. 

В произведениях, вошедших в эти сборники, складываются основные черты 

поэтического стиля Лонгфелло. Язык поэта прозрачен, прост и естествен, лишен вымученной 

изысканности и напыщенности, и это результат огромной тщательной работы поэта. Стихи 

Лонгфелло очень мелодичны, легко запоминаются. Поэт использует традиционные 

стихотворные формы и размеры, но варьирует их в очень широком диапазоне. [411] 

Романтический характер мироощущения Лонгфелло проявляется в его обращении к 

историческому прошлому: красочным картинам европейского средневековья («Башня в 

Брюгге», «Норманнский барон» и др.), героическим событиям Войны за независимость 

(«Скачка Поля Ревира» и др.), жизни североамериканских индейцев («Похороны 

Миннисинка» и др.). Более чем кто-либо из поэтов, его современников, Лонгфелло тяготеет к 

фольклорным мотивам, стремясь к созданию мифологически-легендарного национального 

эпоса. Личное, субъективное начало в поэзии Лонгфелло отступает на второй план перед 

повествовательными и дидактическими задачами. Но при этом морализм поэта широк и 

гуманистичен и потому не производит впечатления унылой нравоучительности. Многим 

стихотворениям присуще настроение сентиментальной меланхолии, но она носит неглубокий, 

поверхностный характер и не затрагивает основ уравновешенного и гармоничного мира поэта. 

Как правило, поэт находится в состоянии неопределенной мечтательности, сочетающейся с 

довольно абстрактными призывами к действию, к борьбе за высокие и благородные идеалы. 

Многие стихотворения Лонгфелло стали неотъемлемой частью всех антологий 

американской поэзии, строки из них вошли в сознание его соотечественников, став 

национальными крылатыми фразами. Хрестоматийными стали «Псалом жизни», «Excelsior!», 

«Зодчие», «Стрела и песня», «Постройка корабля» и др. В первом из них поэт провозглашает: 

«Жизнь не грезы. Жизнь есть подвиг», призывает отказаться от уныния и следовать примеру 

великих. 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.: демонстрационные материалы 

«Литература США», видеофильмы «Литература США». 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.): Стихотворения Г.У. 

Лонгфелло («Зодчие»), поэма «Эванджелина», «Песнь о Гайавате»; новеллы О.Генри, "Короли 

и капуста", "Меблированная комната". 
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Тема 4.26. Поздний романтизм в американской литературе. У.Уитмен 

Текст лекции. 

Американский романтизм, сыгравший ведущую роль в становлении национального 

своеобразия литературы США, имел долгую, насыщенную художественными достижениями 

историю, в процессе которой он эволюционировал и приобретал новые эстетические качества. 

Обычно принято разделять американский романтизм на два этапа, обусловленных как 

динамикой социально-культурного развития в стране, так и внутренней противоречивостью 

самого романтического мировйдения. Разумеется, разделение это условно и не имеет четкой 

временной границы — речь может идти о тех или иных тенденциях, преобладающих в разные 

десятилетия XIX в. С уходом в прошлое колониальной эпохи и оживлением экономической и 

общественной ситуации в начале столетия доминантами национальной жизни стали 

воодушевлен-ность, энергичность, свободолюбие, оптимизм и порожденная небывалыми 

возможностями утопичность устремлений. Приток новых иммигрантов, бурное освоение 

западных территорий, предпринимательский и промышленный бум создали благоприятную 

атмосферу для проникновения и усвоения европейской романтической идеологии и искусства. 

Как писал В. Л. Паррингтон, "когда открывается безграничный простор для экономической 

инициативы, надежды и ожидания побуждают даже самых скучных прозаиков строить 

воздушные замки утопии. Разрушение старого и неподвижного, смелое, дерзновенное 

открытие новых миров послужило той плодородной почвой, на которой романтизм расцвел 

пышным цветом"1. 

Огромные пространства, бесконечно раздвигающиеся горизонты фронтира, постоянное 

ожидание новизны порождали представления о безграничности и неисчерпаемости мира. 

Романтизм тяготел к новому, нетрадиционному — в этом не было недостатка в Америке, где 

каждый день дарил открытия, где экзотика стала повседневностью, а человек был в 

значительной мере свободен от устоявшихся догм и условностей. Нация длительное время 

находилась в состоянии подъема, выдвигая в качестве образцового американца личность с 

чертами героя, пионера, искателя. приключений и созидателя. Его взаимоотношения с 

окружающей средой строились не на приспособлении, а на покорении, преодолении 

препятствий в борьбе с обстоятельствами и природными стихиями. Человеку предоставлялась 

возможность реализовать свои силы, идеи и идеалы, проявить свою волю, восторжествовав 

над объективной данностью действительности. Американский индивидуализм, постулат 

"доверия к себе", озабоченность правами человека во многом опирались на романтический 

культ личности. Убежденность в значимости и свободе каждого индивидуума 

распространялась на концепцию американской нации, обладающей своими неповторимыми 

чертами и специфической миссией. "Американская мечта" включала в себя и личный путь к 

преуспеянию, и идею "особого американского пути". 

Национальная литература 20—30-х годов, восприняв светлые стороны романтизма, 

была полна веры в преобразовательную деятельность свободного человека и патриотических 

надежд на счастливое будущее Америки. Ирвинг, Купер, Брайант, Торо, Эмерсон пытались 

создать литературу, выражающую дух, характер, мифологию и стремления формирующейся 

нации. 

Романтическое мироощущение осталось в крови американцев и определило 

своеобразие национальной культуры в целом, но романтический период американской 

истории, когда казалось неопровержимым, что Америке гарантирована исключительная 

судьба, закончился к середине XIX в. Укрепление демократического государства, энергичное 

освоение фронтира и рост промышленности показали не только обоснованность 

"американской мечты", но и ее глубокую противоречивость. К 40-м годам вышли на 

поверхность те социальные конфликты, которые благодаря особым условиям американского 

бытия длительное время не были проявлены и осознаны. Новая цивилизация обнаружила 

свою хищническую сущность, покорение и освоение девственной природы стало 

оборачиваться ее разрушением и уничтожением, безграничная свобода предпринимательства 

и безудержное стремление к благосостоянию способствовали тому, что прагматизм 
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превратился в преобладающую черту национального характера, нарушая баланс духовного 

мира личности. Общество, которое было создано благодаря человеческой инициативности и 

предприимчивости, принялось диктовать гражданам свои законы и превращалось в силу, 

подавляющую индивидуальность. Назревал раскол между развитым в экономическом 

отношении Севером и отсталым рабовладельческим Югом, над страной нависла тень 

гражданской войны. Все это вызвало неизбежную реакцию со стороны национальной 

литературы и изменило ее общую направленность и настрой. Критическое отношение к 

окружающему и разочарованность, намечавшиеся у ранних романтиков и ставшие 

очевидными лишь в позднем периоде их творчества, превратились в доминирующие признаки 

литературы середины века, проявившей "теневые" черты романтического мировосприятия — 

трагизм, пессимизм, отчужденность и метафизичность. 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.: демонстрационные материалы 

«Литература США», видеофильмы «Литература США». 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.): «Листья гнева» («Листья 

травы») У. Уитмена. Уитмен и русская литература. 

 

Тема 4.27. Сатирическое направление в творчестве М. Твена. 

Текст лекции. 

Сэмюэль Клеменс (настоящее имя писателя) родился в деревушке Ганнибал штата 

Миссури в бедной семье. Рано оставшись без отца, подросток Сэмюэль должен был трудом 

твоих собственных рук добывать средства к жизни. Он становится типографским учеником, 

осваивает профессию наборщика и странствует по городам восточного побережья в поисках 

работы. 

Двадцатидвухлетний Клеменс овладевает затем трудной профессией лоцмана и водит 

суда по великой реке Миссисипи. Четыре года, проведенные на реке, были самыми 

счастливыми годами его жизни. Клеменс оказался в самой гуще народной жизни, народной 

речевой стихии. Здесь, на Миссисипи, родился его псевдоним — Марк Твен (т. е. «Мерка 

двойная» — лоцманское выражение, означающее хороший путь). 

Гражданская война кладет конец судоходству по Миссисипи, и Марк Твен 

отправляется на Дальний Запад, в штаты Невада и Калифорнию, где некоторое время он был 

старателем — работал на серебряном руднике. Затем он становится журналистом, в середине 

60-х гг. появляются его первые юмористические рассказы. 

В 1868 г. Марк Твен отправляется на туристском пароходе в Европу в качестве 

корреспондента газеты. Результатом этой поездки явилась книга «Простаки за границей» 

(1869),. благодаря которой имя писателя приобретает широкую известность. 

Американскому читателю эта книга импонировала своим задорным, веселым, тоном, 

каким автор рассказывал о путешествии в Европу. - рассказывал без всякого подобострастия 

или низкопоклонства. С чувством превосходства американца описывает Твен Европу и 

Средний Восток с их феодальными институтами, сословиями, предрассудками, нищетой 

населения, господством церкви. В книге множество комических намеков на библейские 

сюжеты, показывающие их несуразность; немало нападок на духовенство. 

Но «Простаки за границей» имели успех и у европейского читателя. Книга Твена 

лишена национального чванства и высокомерия. Марк Твен отдает должное европейской 

культуре, памятникам искусства Европы и Востока. Он восхищается Миланским собором, 

сказочным Дамаском, египетскими сфинксами, картинами мастеров Ренессанса. Со страниц 

книги встает облик гуманиста, демократического писателя. Марк Твен отмежевывается от 

своих невежественных соотечественников-бизнесменов, входящих в храмы, нахлобучив 

шляпы, бесцеремонно ведущих себя. Невежество, кичливость, грубость буржуа-американцев 

возмущает Твена, и в книге есть немало иронических выпадов против подобных «простаков». 

Автор высмеивает деловитость и суетливую озабоченность американских бизнесменов, в то 
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же время падких на сенсацию, преклоняющихся перед европейскими титулами, пытающихся 

подражать «аристократическим» манерам. 

Но обо всем этом говорится мимоходом, походя, ибо «Простаки за границей» имеют не 

сатирическую, а юмористическую. окраску. Книга Твена покорила читателя своей свежестью, 

эксцентричностью, идущими от американского народного юмора, который составляет основу 

всего творчества Марка Твена. Здесь следует остановиться на особенностях этого юмора. 

Еще в начале XIX в. появился популярный герой народного театра восточных штатов 

США Янки, нечто вроде русского Петрушки. Он появлялся на сцене в эксцентричных штанах 

с белыми и красными полосами, в голубом фраке и белой шляпе в форме колокольчика и 

потешал зрителей рассказами о своих проделках. Эффект усиливался за счет диалекта. Янки 

становится вскоре и героем комических историй, долгое время существовавших в устной 

традиции. 

Еще более энергично устный рассказ развивался на Юге и Западе страны, на фронтире 

(т. е. в необжитых, осваиваемых районах). Героем западного юмора, вместо Янки, становится 

фронтирсмен (охотник, фермер-скваттер или лодочник). Специфика западного юмора целиком 

определяется условиями жизни фронтира. Необъятные пространства Запада, дикие пустыни, 

непроходимые леса, гигантские реки, бездорожье — все это требовало выносливости и 

мужества от людей, осваивавших эти земли. В суровой борьбе с природой фронтирсмену 

помогал смех. Отсюда характерные черты западного юмора — склонность к комическим 

преувеличениям, гротескная гиперболичность образов в сочетании с бравадой, открытым 

вызовом опасностям и лишениям повседневной жизни. Преувеличивая как свои собственные 

достижения, так и препятствия, которые он преодолевал, фронтирсмен проникался уважением 

к себе, черпал в этом силу, уверенность. Вот почему устный рассказ на Западе получает 

название небылицы. 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.: демонстрационные материалы 

«Литература США», видеофильмы «Литература США». 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.): «Знаменитая прыгающая 

лягушка из Калавераса», «Приключения Тома Сойера», «Приключения Гекльберри Финна», 

«Янки при дворе короля Артура». 

 

Тема 4.28. Натуралистические и неоромантические тенденции в творчестве Д. 

Лондона. 

Текст лекции. 

Писатель должен всегда держать руку на пульсе жизни, а она даст ему его собственную 

рабочую философию, при помощи которой он, в свою очередь, станет оценивать, взвешивать, 

сопоставлять и объяснять миру жизнь. Именно эта печать личного взгляда на вещи и известна 

под названием индивидуальности. 

Дж. Лондон 

В истории мировой литературы есть счастливые художники, которые обладают 

магическим воздействием на читателей, становятся нашими духовными спутниками, выражая 

внутреннюю потребность читателя, прежде всего молодежи, в романтике и героике. Такие 

художники увлекают нас не только своими книгами, но и личной судьбой. Их отличает 

неразрывность мысли и действия. Они становятся мифом, легендой. Такими писателями 

являются Байрон, Сент-Экзюпери, Хемингуэй; к ним справедливо причислить и Джека 

Лондона. Он прожил недолгую жизнь, всего 40 лет. Его творческий путь, начавшийся со 

стремительного взлета, продолжался примерно 17 — 18 лет. За этот срок он сумел оставить 

60-томное наследие, разнообразное по жанрам, но неравноценное по художественному 

уровню. 

«Человек, сделавший себя»: рождение писателя (1) 
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Детство и юность. Жизнь Джека Лондона (Jack London, 1876— 1916) была столь же 

искрометной, увлекательной, как и его книги. Его судьба кажется уникальной даже для 

Америки, где юные годы многих писателей нередко становились чередой приключений: 

вспомним о Мелвилле, Брете Гарте, Твене. Судьба Д. Лондона — иллюстрация американского 

успеха, восхождение энергичного самоучки, «человека, сделавшего себя», к вершинам 

богатства и славы. Не случайно биография Джека Лондона — предмет внимания 

литературоведов в не меньшей мере, чем его сочинения. 

Наверно, неординарность его личности и судьбы была во многом предопределена 

характером его родителей. Лондон родился в 1876 г. в Окленде, на побережье Калифорнии. 

Мать писателя Флора Уэллман, дочь пшеничного магната, обращала на себя внимание 

бурным темпераментом и тягой к экстравагантным поступкам. Бежав из дама, она 

познакомилась с Уильямом Чейни, сменившим немало профессий и ставшим в итоге 

астрологом. Его брак с Флорой Уэллман был непродолжительным: узнав, что Флора ждет 

ребенка, он расстался с ней. Через восемь месяцев после рождения сына Флора Уэллман 

вышла замуж за фермера Джона Лондона, вдовца, отца нескольких дочерей. Он усыновил 

Джека, с которым у него сложились добрые отношения. 

Детство Джека Лондона прошло в Сан-Франциско — городе, стремительно 

разраставшемся после «золотой лихорадки1848 года т ставшим центром Дальнего Запада. 

Затем отчим приобрел ранчо неподалеку от Окленда. В это время Джеку было восемь лет, и у 

него открылась страсть к чтению, видимо, унаследованная от отца, «профессора» Чейни. 

Несказанной радостью были для него посещения Оклендской публичной библиотеки, 

директором которой была Айна Кулбрит, поэтесса, лауреат штата Калифорния. Она сразу 

заметила пытливого, необычайно впечатлительного подростка и стала руководить его 

чтением. 

Впрочем, Джек, будучи книгочеем, отнюдь не сделался «заумным»: читая о 

приключениях и путешествиях, он мечтал все это испробовать в жизни. В 13 лет Джек 

окончил среднюю школу, где ничем особенно не выделялся; ему рано пришлось проявить 

самостоятельность, добывать деньги, помогая семье, в частности служить ночным сторожем. 

На первый заработок — пару долларов, он приобрел крохотный ялик, на котором совершал 

первые выходы в море. 

Тем временем положение семьи ухудшалось, особенно после того как отчим, попав под 

поезд, получил тяжелое увечье. Джек был вынужден устроиться рабочим на кгонсервную 

фабрику, где платили 10 центов в час, а рабочий день длился порой десять часов. Такой труд 

не только физически выматывал, отуплял, но и почти не оставлял времени на чтение. Джек 

был вольнолюбив и предприимчив. Взяв взаймы триста долларов, он покупает маленькое 

суденышко и с десятком таких же, как и он, сорванцов становится «устричным пиратом»: 

грабит устричные мели, собственность одной компании. Устрицы продаются, вырученные 

деньги он отдает матери, но кое-что оставляет себе и тратит в портовых салунах. Рано 

познакомившись со спиртным, он довольно быстро осознает, сколь пагубна может быть 

алкогольная зависимость. Позднее Лондон напишет специальную книгу «Джон Ячменное 

зерно» (1913), демонстрирующую, к каким бедам может привести «дружба» с бутылкой. Через 

некоторое время Джек начинает работать в рыбачьем патруле, преследовать браконьеров, к 

которым еше недавно принадлежал сам. Столкновения с браконьерами небезопасны и 

требуют немалого личного мужества. Так формируется сильный мужской характер. Чем бы ни 

занимался Лондон в эти годы, надо всем главенствует его всепоглощающая любовь к морской 

стихии. 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.: демонстрационные материалы 

«Литература США», видеофильмы «Литература США». 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.): Типология 

джеклондоновских героев, "Северные рассказы", «Железная пята», «Мартин Иден». 
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Тема 4.29. Реалистическое изображение жизни в романах Т. Драйзера. 

Текст лекции. 

Творчество Теодора Драйзера составляет вершину американского критического 

реализма. Жестокость и бесчеловечность капиталистического строя, трагизм бытия 

американского народа показаны в его романах и новеллах с поразительной художественной 

силой._Но величие этого писателя-гуманиста не только в этом. В его статьях, публицистике, 

новеллах, написанных под влиянием Великой Октябрьской социалистической революции, 

появляется надежда на избавление от власти капитала, создается образ человека-борца. 

Прогрессивная критика справедливо называет Драйзера «величайшей литературной фигурой 

Америки» XX в. 

Теодор Драйзер родился в штате Индиана, в городке Терре-Хот, в бедной рабочей 

семье. Многочисленная семья Драйзеров была обречена на лишения. Бедность заставляет 

будущего писателя рано начать самостоятельную жизнь. 

Шестнадцатилетним юношей Драйзер покидает родной дом и уезжает в Чикаго на 

заработки. Нерадостно, сурово встретил его большой капиталистический город. Драйзер 

работает в ресторане, убирая со столов и моя грязную посуду, затем — в скобяной лавке. 

Через год, в 1888 г., юноша делает попытку получить университетское образование, поступив 

в Индианский университет в Блумингтоне. Но через год пришлось бросить университет из-за 

отсутствия средств. 

В университете молодой Драйзер успел лишь приобщиться к чтению и занятиям 

наукой. Здесь он знакомится с творчеством Льва Толстого. Романы Толстого потрясли его и 

пробудили стремление к литературной деятельности. Жадно тянущийся к знаниям, юноша 

увлекается и философией. В это время самым популярным философом в США был Герберт 

Спенсер. Книги Спенсера на долгие годы заставят писателя искать объяснение социальных 

бедствий в «вечных законах природы», в биологических законах. 

Философия Спенсера не раз будет ставить Драйзера в тупик, когда он будет сверять ее 

с собственными жизненными наблюдениями; философские заблуждения писателя будут 

постоянно вступать в противоречие с его трезвой и верной оценкой жизненных явлений, и 

разрешить это противоречие он сможет не скоро. 

Возвратившись в Чикаго в 1889 г., Драйзер работает около года возчиком фургона 

прачечной, затем — сборщиком квартирной платы от домовладельческой компании, 

сборщиком платежей в рассрочку от мебельной компании. По роду своей работы Драйзер 

должен был обходить десятки квартир ежедневно. Он беседует с простыми американцами, 

выслушивает их жалобы на трудную жизнь. Он убеждается, что бедствует не только его семья 

— бедствуют миллионы простых людей в Америке. 

В 1892 г. Драйзер с большим трудом добивается места репортера чикагской газеты 

«Глобус». Начинается напряженный период репортерской работы, который поможет 

молодому журналисту глубже узнать жизнь, увидеть контрасты Америки. Переходя из одной 

газеты в другую, репортер Драйзер живет и работает в крупнейших промышленных центрах 

страны — Чикаго, Сент-Луисе, Толедо, Кливленде, Буффало, Питтсбурге. 

Странствования Драйзера заканчиваются его приездом в Нью-Йорк (декабрь 1894), где 

он поселяется на длительное время. 

Кочуя по большим городам страны, Драйзер видит одно и то же: «Я не мог не заметить, 

— писал он в автобиографической «Книге о себе» (1922), вспоминая эти годы,— что, вопреки 

нашей хвастливой демократии и равенству возможностей, здесь была такая же нищета и 

убожество, такие же шансы на равные возможности, как и во всем мире». 

Зрелище нищеты и эксплуатации народа рано заставляет молодого журналиста 

задуматься над социальными вопросами, искать виновника бедствий своего народа. Совершая 

ежедневно походы в редакцию газеты через чикагские трущобы (в бытность свою в Чикаго, в 

1892 г.), Драйзер думает об одном и том же, глядя на жизнь обитателей трущоб: «Почему 

общество не улучшит их положение? Почему они сами не могут вылезти из нищеты? Сделал 
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ли это бог — или люди сами должны принять меры? Следовало ли обвинять приятельство или 

они сами виноваты?» 

Книги Спенсера давали готовые ответы на эти вопросы. Спенсер утверждал, что ни 

правительство, ни общество не следует обвинять, — виноваты биологические законы жизни: 

«Победа в беге достается быстрейшему, в борьбе — сильнейшему». Но честного серьезного 

юношу эти ответы не удовлетворяют — и поэтому так мучительно бьется он над разгадкой 

этих вопросов. 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.: демонстрационные материалы 

«Литература США», видеофильмы «Литература США». 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.): Романы Т. Драйзера 

«Сестра Керри», «Дженни Герхардт», «Трилогия желания», «Финансист», «Титан», «Гений». 

 

Тема 4.30. Литература «Потерянного поколения». Э. Хемингуэй. 

Текст лекции. 

1920-е годы — период «сменовеховства» в литературе США. Он отмечен как 

разносторонним осмыслением историко-культурного сдвига, так и вступлением в права новой 

литературной генерации, представление о которой так или иначе ассоциировалось с образом 

«потерянного поколения». Эти слова (произнесенные по-французски, а затем переведенные на 

английский язык) приписываются писательнице Г. Стайн и были адресованы молодым людям, 

побывавшим на фронтах первой мировой войны, потрясенным ее жестокостью и не сумевшим 

в послевоенное время на прежних основаниях «войти в колею» мирной жизни. Прославил же 

сентенцию Стайн («Все вы — потерянное поколение») Э. Хемингуэй, 

Вынесший ее в виде одного из эпиграфов на титульный лист своего первого романа "И 

восходит солнце" (1926). 

Однако смыслу этой, как оказалось, эпохальной характеристики суждено было 

перерасти «гамлетизм» неприкаянных молодых людей. «Потерянность» в широком смысле — 

это следствие разрыва и с системой ценностей, восходящих к «пуританизму», «традиции 

благопристойности» и т. д., и с довоенным представлением о том, какими должны быть 

тематика и стилистика художественного произведения. В отличие от поколения Б. Шоу и Г. 

Уэллса, «потерянные» проявляли ярко выраженный индивидуалистический скепсис в 

отношении любых проявлений прогрессизма. Вместе с тем мучительное осмысление «заката 

Запада», собственного одиночества, равно как и проснувшаяся ностальгия по органической 

цельности мира, привели их к настойчивым поискам новой идеальности, которую они 

формулировали прежде всего в терминах художественного мастерства. Отсюда и тот 

резонанс, который получила в Америке элиотовская «Бесплодная земля». Жестокости и хаосу 

мира способна противостоять «ярость» творческого усилия — таков подтекст хрестоматийных 

произведений «потерянного поколения», общими чертами которых являются трагическая 

тональность, интерес к теме самопознания, а также лирическое напряжение. 

Мотивы «потерянности» по-разному заявили о себе в таких романах, как «Три солдата» 

(1921) Дж. Дос Пассоса, «Громадная камера» (1922) Э. Э. Каммингса, «Великий Гэтсби» 

(1925) Ф. С. Фицджеральда, «Солдатская награда» (1926) У. Фолкнера, «И восходит солнце» 

(1926), «Прощай, оружие!» (1929) Э. Хемингуэя. К ним следует отнести и романы, изданные в 

Европе, но имевшие большой успех в США: «На западном фронте без перемен» (1929) Э. М. 

Ремарка, «Смерть героя» (1929) Р. Олдингтона. 

Не все названные писатели приняли участие в войне (в частности, Фицджеральд, 

Фолкнер), но и для них «потерянность» — факт более чем весомый: показатель 

заброшенности человека в историю, лишившуюся привычных контуров, и обостренной 

артистической восприимчивости. 

Жестокость современности не могла не облечься в метафору войны. Если в начале 

1920-х годов она трактуется достаточно конкретно, то к концу десятилетия становится 
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олицетворением важнейшего измерения человеческого существования вообще. Подобное 

сцепление военного и послевоенного опыта под общим трагическим знаком в особенности 

показательно для романов, изданных в 1926—1929 гг., т. е. тогда, когда события прошлого 

состоялись как художественное событие и получили, по выражению одного из современников, 

статус трагического «алиби»: человек постоянно находится в состоянии «военных» действий с 

враждебно-равнодушным к нему миром, главные атрибуты которого — армия, бюрократия, 

плутократия. «Я рос с моими сверстниками под 

Бой барабанов первой мировой войны, и наша история с тех пор не переставала быть 

историей убийств, несправедливости или насилия»,— писал позже А. Камю, словно видя в 

американских писателях 1920-х годов литературных предшественников экзистенциализма. 

Наиболее ярко о протесте против «норм» цивилизации в свете опыта Соммы и Вердена 

говорит Хемингуэй устами лейтенанта Фредерика Генри, центрального персонажа романа 

«Прощай, оружие!»: «Абстрактные слова, такие, как «слава», «подвиг», «доблесть» или 

«святыня», были непристойны рядом с конкретными названиями деревень, номерами дорог, 

названиями рек, номерами полков и датами». 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.: демонстрационные материалы 

«Литература США», видеофильмы «Литература США». 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.): «Великий Гэтсби», 

«Ночь нежна», «Прощай, оружие!». «По ком звонит колокол». 

 

Тема 4.31. Творчество С. Фицджеральда. 

Текст лекции. 

История мировой литературы знает не один случай позднего признания и посмертной 

славы писателей, которых при жизни немногие ценили по достоинству; нередко можно 

обнаружить и прямо противоположную ситуацию: писатели, пользовавшиеся при жизни 

большой популярностью, по прошествии какого-то времени оказывались прочно и 

справедливо забытыми. С литературной репутацией Фрэнсиса Скотта Ки Фицджеральда все 

было гораздо сложнее. В 1920 г. вышел его первый, незрелый и в определенной мере 

подражательный роман и принес автору широкую, но не слишком долговечную известность, а 

в тридцатых годах, когда появление романа «Ночь нежна» должно было, казалось, вновь 

пробудить интерес к творчеству писателя, его все больше и больше забывают. Английский 

критик К. Кросс в своем интересном очерке отмечает, что уже к 30-м годам Фицджеральду 

случалось встречать людей, удивлявшихся тому, что он еще жив [1]. О том же 

свидетельствуют известный деятель кино Бад Шульберг и Шейла Грэхем, подруга писателя в 

последние годы его жизни [2]. 

Смерть оборвала работу Фицджеральда над романом «Последний магнат», но 

возрождение интереса к его творчеству связано, как это на первый взгляд ни странно, с 

опубликованием именно этого, далеко не завершенного, произведения. Известный поэт 

Стивен Винсент Бене немедленно откликнулся на выход «Последнего магната» и закончил 

спою рецензию многозначительным обращением к читателям и особенно критикам: «Теперь 

вы можете снять шляпы, джентльмены, и, я думаю, вам следует это сделать. Это уже не 

легенда, это - слава, и в перспективе она вполне может оказаться одной из самых прочных в 

наше время» [3]. Далеко не все критики разделяли мнение Бене. Маргарет Маршалл, 

например, перечитав в том же году Фицджеральда, была разочарована и крайне 

пренебрежительно отозвалась о его таланте [4]. 

С 1945 г. интерес к творчеству писателя усиливается, слава его растет. Известный 

американский исследователь А. Кейзин справедливо отмечает, что до смерти писателя 

критика относилась к нему крайне необъективно, а с 1941, и особенно 1945 г., начала 

воздавать ему должное [5]. Споры об отдельных произведениях Фицджеральда и о том, какое 

место он занимает в американской и мировой литературе, не утихают. Так, Лесли Фидлер 
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выражает недовольство тем, что, по его мнению, значение Фицджеральда постоянно 

преувеличивается [6], а Райли Хьюз прямо объявляет его второстепенным писателем [7]. 

Примерно такова же и точка зрения Джона Берримена [8]. Тем не менее если рассмотреть 

основную критическую тенденцию, нельзя не согласиться с Кеннетом Эблом, который еще в 

1963 г. писал: «... после пятнадцати лет все возрастающего внимания критики высокая 

репутация Фицджеральда представляется оправданной и прочной» [9]. Л Генри Дэн Пайпер не 

без удовлетворения отмечал, что в 1970 г. «Великий Гэтсби» пользуется большим спросом, 

чем любой роман любого писателя того же поколения, включая Фолкнера и Хемингуэя [10]. 

Сегодня и в советской критике, и на родине Фицджеральда имя его справедливо 

называют в ряду имен тех блестящих прозаиков, которые составили славу американской 

литературы 20-30-х годов. При этом постоянно отмечается его самобытность. В наиболее 

серьезных из множества критических статей и исследований, посвященных Фицджеральду, 

непременно затрагиваются проблемы стиля писателя. Некоторые авторы детально 

рассматривают ту или иную его черту, другие дают более общую характеристику, есть и 

попытки подкрепить общие положения анализом отдельных существенных особенностей. 

Неоднократное обращение к стилю одного из крупнейших мастеров литературы США 

20-30-х годов закономерно. Удивительно, однако, что до сих пор нет ни одного труда, в 

котором анализ идеологии писателя на всем протяжении его творческого пути систематически 

подкреплялся бы анализом стиля, взятого как единая и целостная система, обусловленная и 

субъективными, и объективными факторами. Это парадоксальное положение не осталось 

незамеченным. Упоминавшийся выше американский литературовед Кеннет Эбл в 

предисловии к составленному им сборнику статей о творчестве Фицджеральда пишет: «Как ни 

странно, немногие критические статьи сосредоточивают внимание на стиле Фицджеральда, и 

ни одна из них не представляется достаточно глубокой, чтобы заслуживать включения в 

сборник» [11]. Между тем анализ стиля писателя совершенно необходим, так как без него 

невозможно ни объективно оценить творчество Фицджеральда, особенно Фицджеральда-

романиста, ни определить, насколько значителен его вклад в литературу. 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.: демонстрационные материалы 

«Литература США», видеофильмы «Литература США». 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.): «Отзвуки Века Джаза», 

«Записные книжки». 

 

Тема 4.32. Творчество Сэлинджера. 

Текст лекции. 

Творчество американского писателя Джерома Дэвида Сэлинджера, оказав 

определенное влияние на формирование образа мыслей школьной и студенческой молодежи 

США в 50-е — 60-е годы, в неменьшей степени воздействует на молодежь и теперь, хотя 

последнее из его произведений (повесть «Хэпворт 16, 1924») опубликовано десять лет назад. 

В романе «Ловец во ржи» (в русском переводе «Над пропастью во ржи»),[1] во многих 

повестях и рассказах Сэлинджером отражены глубокие противоречия современного 

американского общества. Художник яркого, сильного таланта, Сэлинджер воссоздает 

реалистические картины жизни современной Америки. 

Но это лишь одна сторона его творчества, ибо писатель одновременно пребывает в 

плену философских концепций идеалистического толка, что, естественно, резко снижает 

потенциальные возможности его художественного таланта. Увлечение идеалистическими 

концепциями древнеиндийских философских школ или дзэн-буддизма в эпоху повсеместного 

распространения научного коммунизма, конечно, ограничивает, сковывает творчество 

Сэлинджера. Но писатель обратился к этому в поисках некоего положительного идеала, в 

поисках чего-то, на что можно было бы опереться в его мире распадающихся ценностей. То, 

что он нашел, опора весьма проблематичная. Однако мистико-религиозные этические 
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построения Сэлинджера находятся в сложном переплетении с материалистическими 

взглядами писателя на некоторые проблемы воспитания и своеобразно преломляются в его 

художественном творчестве. Противоречивость мировоззрения Сэлинджера, 

«сосуществование» в нем идеализма и материализма обусловливает в его творчестве «смесь» 

элементов реализма и модернизма. В некоторых повестях и рассказах писатель нарочито 

прибегает к усложненной шифровке своих идей, намеренно вводит в реалистическую ткань 

ряда произведений язык символов, условных знаков. 

Анализ поэтики Сэлинджера, определение истоков его философских и эстетических 

воззрений, противоречий между мистико-идеалистическим направлением его миропонимания 

и его реалистическим художественным мастерством, исследование неизбежного в таких 

случаях разрыва между ложной посылкой и высокой одаренностью художника, наконец, 

«расшифровка» целого ряда условных знаков и символов, содержащихся в произведениях 

Сэлинджера, и является задачей нашей книги. 

К настоящему времени в Советском Союзе перевели большинство произведений 

Сэлинджера. Начиная с 1960 г., когда появился на русском языке роман «Ловец во ржи»,[2] 

советские литературоведы и критики непрерывно обращаются к различным аспектам 

творчества писателя. На страницах наших литературных изданий проходила даже специальная 

дискуссия о природе и значении творчества Сэлинджера, о соотношении в нем элементов 

реализма и модернизма, в которой приняли участие известные советские литературоведы, 

критики, переводчики, писатели. И хотя взгляды участников дискуссии по тем или иным 

пунктам не совпадали, всеми подчеркивалось основное достоинство творчества Сэлинджера 

— реалистическое отражение в нем некоторых существенных сторон американской жизни 

послевоенного периода. 

Когда летом 1951 г. роман 32-летнего Сэлинджера «Ловец во ржи» вышел в свет, имя 

его автора было уже известно в литературных кругах США. Первый рассказ Сэлинджера 

«Молодые люди» был напечатан еще в 1940 г., а ко времени выхода «Ловца во ржи» в 

различных периодических изданиях появилось двадцать шесть его произведений, в том числе 

и семь из девяти новелл, составивших в 1953 г. отдельную книгу «Девять рассказов». Однако 

в 1951 г. почти никто не помнил, что несколько глав из «Ловца во ржи» уже публиковались в 

1945 и 1946 гг. в виде рассказов. «Вновь случилось редчайшее чудо литературы: с помощью 

чернил, бумаги и воображения создана человеческая личность» — так приветствовал 

появление нового литературного героя Холдена Колфилда один из влиятельнейших 

американских буржуазных критиков К. Фейдимен в бюллетене клуба «Книга месяца». Тогда 

же литературный обозреватель журнала «Нью-Йоркер» У. Максвелл написал для этого 

бюллетеня краткую биографическую справку о Сэлинджере, которая на протяжении 

последующих десяти лет цитировалась и интерпретировалась во многих изданиях по той 

причине, что другими сведениями никто не располагал, поскольку писатель интервью не 

давал и в принципе считал излишним сообщать что-либо о себе. 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.: демонстрационные материалы 

«Литература США», видеофильмы «Литература США». 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.): Философские и 

эстетические основы поэтики Дж. Д. Сэлинджера, «Над пропастью во ржи», книга «Девять 

рассказов», повести из цикла о семействе Гласов: «Выше стропила, плотники», «Френии», 

«Зуи», «Симор: введение», «Хэпворт 16. 1924». 

 

Тема 4.33. Становление постмодернизма в литературе США. 

Текст лекции. 

По признанию большинства литературоведов постмодернизм «одно из ведущих (если 

не главное) направлений в мировой литературе и культуре последней трети XX века, 

отразившее важнейший этап религиозного, философского и эстетического развития 
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человеческой мысли, давшее немало блистательных имен и произведений». Но он возник не 

только как феномен эстетики или литературы; это скорее некий особый тип мышления, в 

основе которого лежит принцип плюрализма – ведущей черты нашей эпохи, принцип, 

исключающий всякое подавление или ограничение. Вместо прежней иерархии ценностей и 

канонов – абсолютная относительность и множественность смыслов, приёмов, стилей, оценок. 

Постмодернизм зарождался на почве неприятия стандартизации, монотонности и 

однотипности официальной культуры в конце 50-х годов. Это был взрыв, протест против 

унылой одинаковости обывательского сознания. Постмодернизм – это порождение духовного 

безвременья. Поэтому ранняя история постмодернизма оказывается историей низвержения 

устоявшихся вкусов и критериев. 

Главной его чертой становится разрушение всяких перегородок, стирание граней, 

смешение стилей и языков, культурных кодов и т. п., в результате «высокое» становилось 

идентичным «низменному» и наоборот. 

Б. Постмодернизм в современном литературоведении 

В литературоведении отношение к постмодернизму неоднозначное. В. Курицын 

испытывает к нему «чистый восторг» и называет его «тяжёлой артиллерией», оставившей 

после себя вытоптанное, «поруганное» «литературное поле». «Новое направление? Не только. 

Это ещё и такая ситуация, – писал Вл. Славицкий, – такое состояние, такой диагноз в 

культуре, когда художник, утративший дар воображения, жизневосприятия и 

жизнетворчества, воспринимает мир как текст, занимается не творчеством, а созданием 

конструкций из компонентов самой культуры...». По мнению А. Зверева, это литература 

«очень скромных достоинств или попросту плохая литература». «Что до термина 

«постмодернизм», – размышляет Д. Затонский, – то он вроде бы лишь констатирует некую 

преемственность во времени и оттого выглядит откровенно... бессодержательным». 

В этих противоположных высказываниях о сущности постмодернизма содержится 

зерно истины в той же мере, как и максималистские перегибы. Нравится он или нет, но 

сегодня – постмодернизм самое распространённое и модное направление в мировой культуре. 

Постмодернизм нельзя пока назвать художественной системой, у которой есть свои 

манифесты и эстетические программы, он не стал ни теорией, ни методом, хотя как 

культурологическое и литературное явление стал предметом изучения многих западных 

авторов: Р. Барта, Ж. Деррида, М. Фуко, Л. Фидлера и других. Его понятийный аппарат 

находится в стадии разработок. 

Постмодернизм – особая форма художественного видения мира, проявляющаяся в 

литературе как на содержательном, так и на формальном уровне и связанная с пересмотром 

подходов к литературе и самому художественному произведению. 

Постмодернизм – явление интернациональное. Критики относят к нему писателей 

разных по своим мировоззренческим и эстетическим установкам, что и порождает разные 

подходы к постмодернистским принципам, вариативность и противоречивость их 

интерпретации. Признаки этого направления можно обнаружить в любой из современных 

национальных литератур: в США (К. Воннегут, Д. Бартелми), Англии (Д. Фаулз, П. Акроид), 

Германии (П. Зюскинд, Г. Грасс), Франции («новый роман», М. Уэльбек). Однако уровень 

«присутствия» постмодернистской стилистики у этих и других писателей неодинаков; нередко 

в своих произведениях они не выходят за грани традиционного сюжета, системы образов и 

других литературных канонов, и в таких случаях правомерно говорить лишь о наличии 

элементов, характерных для постмодернизма. Иначе говоря, во всём многообразии 

литературных произведений, которые предлагает вторая половина XX века, можно выделить 

образцы «чистого» постмодернизма (романы А. Роб-Грийё и Н. Саррот) и смешанные; 

последних всё-таки большинство и именно они дают наиболее интересные художественные 

образцы. 

Трудность систематизации постмодернизма объясняется, по-видимому, его 

эклектичностью. Отвергая всю предшествующую литературу, он тем не менее синтезирует 

прежние художественные методы – романтический, реалистический, модернистский – и 
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создаёт на их основе свой стиль. При анализе творчества того или иного современного 

писателя неизбежно возникает вопрос о степени присутствия у него реалистических и 

нереалистических элементов. Хотя с другой стороны единственной реальностью для 

постмодернизма является реальность культуры, «мир как текст» и «текст как мир». 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.: демонстрационные материалы 

«Литература США», видеофильмы «Литература США». 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.): Постмодернизм в 

литературе ХХ века (причины, обусловившие появление постмодернизма; постмодернизм в 

современном литературоведении;в) отличительные особенности постмодернизма). 

«Парфюмер» П. Зюскинда как яркий пример литературы постмодернизма. Кен Кизи. Роман 

«Пролетая над гнездом кукушки». Писатели-индейцы. 

 

Тема 4.34. Новейшая литература США. Обзор 

Текст лекции. 

Конец Второй мировой войны стал рубежом, обозначившим вступление США и 

американской литературы в новый период своего развития. Завершившаяся война 

происходила за океаном. США вступили в новую эпоху страной разбогатевшей. Уже в 50-е 

годы, обращаясь к оценке достижений литературы межвоенных десятилетий, американские 

писатели и критики задавались вопросом: что ждёт литературу на новом этапе? Выражая 

надежду на её обновление, они ощущали утрату художественных вершин, достигнутых 

американской классикой первой половины ХХ века. 

Оценка литературной ситуации середины века прозвучала в речи, произнесённой 

Уильямом Фолкнером в 1955 году в университете штата Орегон, а затем в его статье «О 

частной жизни. Американская мечта: что с ней происходит?» Отвечая на этот вопрос, 

Фолкнер говорил: «Была Мечта… Мечта – это свобода равного начала со всеми остальными 

людьми, это свобода, которая обязывает защищать и охранять это равенство индивидуальным 

мужеством, честной работой и взаимной ответственностью. Потом мы потеряли Мечту… 

Теперь он ушла от нас. И в вакууме теперь не звучат больше сильные голоса, которые не 

только ничего не боялись, но которые даже не знали, что существует такое явление, как страх, 

голоса, слившиеся в единстве надежды и воли». Причину происходящего Фолкнер видит в 

обезличивании человека, в наступлении на его частную жизнь. Речь Фолкнера была 

произнесена в те годы, когда шла «холодная война», война во Вьетнаме. 

Тема противостояния личности натиску антигуманной цивилизации, навязывающей 

мнимые ценности, стремящейся подавить жизнь «человеческого сердца», о чём писал и чего 

так опасался Фолкнер и писатели его поколения, продолжала быть одной из основных в 

американской литературе второй половины века. Крупнейшие американские писатели, 

осознав несбыточность «американской мечты», продолжали в новых условиях нравственно-

эстетические поиски, противопоставляя духу стяжательства свободолюбие и достоинство 

человека, его стремление к справедливости, неприятие милитаризма и расизма. 

Типология освещаемых в литературных произведениях конфликтов определила 

типологию героя, в образе которого отражены мировоззрение и эстетический идеал писателя. 

Среди героев американских романистов, драматургов, поэтов – участники войны 

(новое «потерянное поколение») в творчестве Нормана Мейлера, чернокожие герои в романах 

Джеймса Болдуина и Уильяма Стайрона, молодые герои поколения «разбитых» («битников») 

в поэзии Аллена Гинсберга, в романах и рассказах Джека Керуака и Джерома Дэвида 

Сэлинджера, «средние американцы» в пьесах Артура Миллера и Теннесси Уильямса, в 

романах и рассказах Джона Апдайка и Джона Чивера, интеллектуалы в произведениях Сола 

Беллоу и Торнтона Уайлдера. Можно привести и другие примеры: пародийно-гротескные 

персонажи в романах Курта Воннегута, обратившегося к проблеме дегуманизации и 

превращения человека в робота в эпоху НТР, образы антигероев в романах Артура Миллера. 
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Как протест против конформизма и установленных норм прозвучали в 50-е годы 

произведения «битников», самыми яркими выразителями настроений которых стали Джек 

Керуак и Аллен Гинсберг. 

Само слово «битник» было придумано Джеком Керуаком – главным летописцем 

«разбитого поколения» (beat generation). На нью-йорском жаргоне beat значит: разбитый, 

отчаявшийся (позже Керуак разъяснил смысл иначе, как сокращённое от beatitude – 

просветление). 

В 60-е годы в атмосфере недовольства и возмущения социально-политическими 

порядками в стране поднимается массовое движение протеста, получившее отражение не 

только в публицистике, но и в художественной литературе. Писатели обращаются к 

проблемам большого социально-политического значения, к теме борьбы за свободу. 

Характерное явление литературной жизни 60-х годов – произведения поэта Уолтера 

Лоуэнфелса (1987–1976), связавшего свою жизнь с рабочим движением и продолжавшего 

традиции Уитмена. 

Против войны во Вьетнаме выступил крупнейший поэт США середины ХХ века Роберт 

Лоуэлл (1917–1977). В его лиро-философской поэзии синтезированы традиции Дж. Донна, Т. 

С. Элиота, Р. Фроста. 

Одна из центральных тем литературы второй половины ХХ века – тема расовой 

дискриминации – представлена в творчестве Джеймса Болдуина (1924–1987), Уильяма 

Стайрона (р. 1925), Шерли Энн Грау (р. 1929) и др. 

Жанровые модификации романа в американской литературе второй половины ХХ века 

многообразны. К философским притчам тяготеют произведения Торнтона Уайлдера (1897–

1975). 

Близкий по характеру своего творчества к контркультуре Курт Воннегут (1922–2009), 

разрабатывая проблемы антигуманного использования достижений научно-технического 

процесса для развязывания войн и гонки вооружений, обращается к формам сатирической 

фантастики в романах «Сирены Титана» (1959), «Колыбель для кошки» (1963), «Бойня номер 

пять, или Крестовый поход детей» (1969). Художественный мир Воннегута странен и в то же 

время реально современен. Очевидна акцентируемая писателем его абсурдность и вместе с 

тем трагедийность. 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.: демонстрационные материалы 

«Литература США», видеофильмы «Литература США». 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.): Афроамериканская 

литература. Тони Моррисон, Элис Уокер. 

Азиатско-американская литература. Эми Тан ("Клуб веселой удачи"), Дж. Барт. 
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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. Литература стран первого иностранного языка. 

2. Тема практического (семинарского) занятия. 

3. Цели занятия: конкретизация закрепление, расширение и углубление знаний, 

полученных на лекциях и 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 

 Вступительное слово преподавателя. 

Выявление проблемных вопросов/трудностей, с 

которыми столкнулись обучающиеся во время 

подготовки. 

Выступления обучающихся в соответствии с темой 

занятия. 

Заключительное слово преподавателя. 

Устный опрос, развернутая беседа, 

тестирование, презентация, 

доклад/реферат 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема практического занятия 1.1: Литература раннего Средневековья. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Хронологические границы эпохи раннего Средневековья. 

2. «Беовульф» - средневековый героический эпос, памятник 8 века. 

3. Композиция и особенности стихосложения «Беовульф». 

Практические задания: в форме развернутой аналитической беседы обсудить вопросы. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

2. Тема практического занятия 1.2. Литература позднего Средневековья. 

Вопросы к обсуждению: 

1. «Кетерберийские рассказы» Д. Чосера. 

Практические задания: сделать анализ художественных текстов с последующим 

обсуждением результатов. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

3. Тема практического занятия 1.3. Елизаветинская эпоха. 

Вопросы к обсуждению: 
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1. «Шекспировский вопрос». 

2. Литературное наследие Р. Грина, Т Кида, К Марло. 

3. Влияние творчества У. Шекспира на современную литературу. 

Практические задания: обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

4. Тема практического занятия 1.4. Литература Возрождения. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Обсуждение особенностей развития литературы эпохи Средневековья и 

Возрождения. 

Практические задания: диалогическое изложение материалов. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

5. Тема практического занятия 1.5. Литература Англии эпохи Просвещения. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Литература в канун буржуазной эпохи. 

2. Мильтон в годы Реставрации. 

3. Поэмы «Потерянный рай», «Возвращённый рай». Образ Сатаны. Адам и Ева. Образ 

Бога. 

Практические задания: в форме развернутой аналитической беседы обсудить вопросы. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

6. Тема практического занятия 1.6. Основоположник реалистического романа Д.Дефо. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Роман «Путешествие Робинзона Крузо». 

Практические задания: анализ художественных текстов с последующим обсуждением 

результатов. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

7. Тема практического занятия 1.7. Сатирическая традиция английской литературы. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Идея равенства религий в «Сказании о бочке». 

2. Судьба Свифта «Дневник для Стеллы». 

3. Своеобразие сатиры в литературе Англии 18 века. 

Практические задания: обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

8. Тема практического занятия 1.8. Английская литература позднего Просвещения. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Жанровое многообразие стихотворений Р. Бернса. 

2. Тема нравственного прозрения в романах Д. Остин. 

3. Предромантизм в английской литературе. 

Практические задания: диалогическое изложение материалов. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

9. Тема практического занятия 2.9. Литература Англии 19 века. 
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Вопросы к обсуждению: 

1. Эстетика романтизма Д. Байрона. 

2. Байронический герой в раннем творчестве поэта. 

3. Байрон и Россия. 

4. Романтизм в Англии. У. Блейк, У. Ворсворд, С. Кольридж, Р. Саути. 

Практические задания: развернутая аналитическая беседа. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

10. Тема практического занятия 2.10. Исторический роман в английской литературе. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Четыре цикла романов В. Скотта («шотландские», «английские», «из современной 

истории», «из европейской истории». 

Практические задания: анализ художественных текстов с последующим обсуждением 

результатов. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

11. Тема практического занятия 2.11. Реализм в литературе Англии. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Ч. Диккенс - «Энциклопедия английской жизни». 

2. Философская основа романов Ч. Диккенса. 

3. Роль карикатуры в ранних романах Диккенса. 

4. Романтизм тайн. 

Практические задания: обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

12. Тема практического занятия 2.12. Социальная сатира в произведениях У.Теккерея, 

Ш. Бронте. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Сатира на высший свет в романе Теккерея «Ярмарка тщеславия». 

2. Соединение чистого чувства с исповедальной искренностью» в романах Ш. Бронте. 

3. Психологизм в раскрытии характеров 

Практические задания: диалогическое изложение материалов 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

13. Тема практического занятия 2.13. Натурализм в английской литературе. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Философия Канта как основа натурализма. 

2. Концепция естественного человека. 

3. Роль природы в мироощущение героев. 

Практические задания: развернутая аналитическая беседа. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

14. Тема практического занятия 2.14. Основные тенденции в развитии литературы 

Англии XX века. 

Вопросы к обсуждению: 

1. О. Уальд «Портрет Дориана Грея». 
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Практические задания: анализ художественных текстов с последующим обсуждением 

результатов. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

15. Тема практического занятия 2.15. Неоромантизм в английской литературе. 

Вопросы к обсуждению: 

1. «Королевство романтической литературы» в произведениях Конан Дойла. 

2. К. Дойл – автор научно-фантастических произведений. 

3. Разговорные интонации в стихотворной речи Киплинга. Рассказы об Индии. 

Рассказы о животных. 

Практические задания: обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

16. Тема практического занятия 2.16. Драматургия в английской литературе. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Социальные проблемы в «Неприятных» и «Приятных пьесах» Б. Шоу. 

2. Будущее и картины настоящего в романах «Машина времени» и «Война миров» Г. 

Уэллса. 

3. Фантастика и бытовые реалии в романе «Человек-невидимка» Г. Уэллса. 

Практические задания: диалогическое изложение материалов. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

17. Тема практического занятия 3.17. Творчество Д. Голсуорси. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Традиции английского реалистического романа в творчестве Д. Голсуорси. 

2. Упадок и гибель буржуазных семей в «Саге о Форсайтах» Д. Голсуорси. 

3. Эпический размах и значительность социально–психологических обобщений. 

Практические задания: развернутая аналитическая беседа. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

18. Тема практического занятия 3.18. Творчество Д. Джойса. 

Вопросы к обсуждению: 

1. «Поминки по Финнегану» Д. Джойса как выражение подсознания человека. 

Практические задания: анализ художественных текстов с последующим обсуждением 

результатов. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

19. Тема практического занятия 3.19. Английская литература периода Второй мировой 

войны. 

Вопросы к обсуждению: 

1. В. Вульф – эстетика импрессионизма в романах. 

2. Т.С. Элиот как мэтр модернизма. 

3. Творчество С. Моэма, Д.Б. Пристли. 

Практические задания: обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 
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20. Тема практического занятия 3.20. Английская литература 50-90 годов. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Творчество Г.Грина. 

2. А. Мёрдок» - идеи экзистенциализма в романах «Алое и зелёное», «Чёрный принц». 

3. Ч.П. Сноу – создатель эпического цикла романов «Чужие и братья». 

Практические задания: диалогическое изложение материалов. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

21. Тема практического занятия 3.21. Постмодернизм и реалистические тенденции в 

новейшей литературе Англии. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Новейшие произведения современной английской литературы. 

2. «Неовикторианский роман». 

Практические задания: в форме развернутой аналитической беседы обсудить вопросы. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

22. Тема практического занятия 3.22. Литература США 17-18 веков. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Произведения Джонатана Эдвардса, Б. Франклина, Томаса Пейна, Томаса 

Джефферсона. 

Практические задания: анализ художественных текстов с последующим обсуждением 

результатов. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

23. Тема практического занятия 3.23. Литература США 19 века. Развитие романтизма. 

Ф.Купер. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Ф.Купер – представитель раннего романтизма. 

2. Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома». 

3. Развитие романтизма в литературе США 19 века. 

Практические задания: обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

24. Тема практического занятия 3.24. Проза и поэзия Э. По. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Поэтическое наследие Эдгара По. 

2. Новеллистика Эдгара По. 

3. Психологические рассказы Эдгара По. 

Практические задания: диалогическое изложение материалов. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

25. Тема практического занятия 4.25. Г.У. Лонгфелло. «Песнь о Гайавате». О. Генри. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Стихотворения Г.У. Лонгфелло. 

2. О.Генри "Короли и капуста". 

3. О.Генри "Меблированная комната". 

Практические задания: в форме развернутой аналитической беседы обсудить вопросы. 
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Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

26. Тема практического занятия 4.26. Поздний романтизм в американской литературе. 

У.Уитмен. 

Вопросы к обсуждению: 

1. У. Уитмен «Листья гнева» («Листья травы»). 

Практические задания: анализ художественных текстов с последующим обсуждением 

результатов. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

27. Тема практического занятия 4.27. Сатирическое направление в творчестве М. Твена. 

Вопросы к обсуждению: 

1. М. Твен «Приключения Тома Сойера». 

2. М. Твен «Приключения Гекльберри Финна». 

3. М. Твен «Янки при дворе короля Артура». 

Практические задания: обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

28. Тема практического занятия 4.28. Натуралистические и неоромантические 

тенденции в творчестве Д. Лондона. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Типология джеклондоновских героев. 

2. Д. Лондон «Мартин Иден». 

3. Д. Лондон "Северные рассказы". 

Практические задания: диалогическое изложение материалов. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

29. Тема практического занятия 4.29. Реалистическое изображение жизни в романах Т. 

Драйзера. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Т. Драйзер «Финансист». 

2. Т. Драйзер «Титан». 

3. Т. Драйзер «Сестра Керри». 

Практические задания: в форме развернутой аналитической беседы обсудить вопросы. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

30. Тема практического занятия 4.30. Литература «Потерянного поколения». Э. 

Хемингуэй. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Э. Хемингуэй «Великий Гэтсби». 

Практические задания: анализ художественных текстов с последующим обсуждением 

результатов. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

31. Тема практического занятия 4.31. Творчество С. Фицджеральда. 

Вопросы к обсуждению: 
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1. С. Фицджеральд «Отзвуки Века Джаза». 

2. Использование времени как одной из важнейших опорных деталей зрелого романа С. 

Фицджеральда. 

3. Фицджеральд как первый выразитель идей «потерянного поколения». 

Практические задания: обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

32. Тема практического занятия 4.32. Творчество Сэлинджера. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Философские и эстетические основы поэтики Дж. Д. Сэлинджера. 

2. Дж. Д. Сэлинджер «Над пропастью во ржи». 

3. Дж. Д. Сэлинджер книга «Девять рассказов». 

Практические задания: диалогическое изложение материалов. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

33. Тема практического занятия 4.33. Становление постмодернизма в литературе США. 

Вопросы к обсуждению: 

1. «Парфюмер» П. Зюскинда как яркий пример литературы постмодернизма. 

2. Кен Кизи «Пролетая над гнездом кукушки». 

3. Причины, обусловившие появление постмодернизма. 

Практические задания: в форме развернутой аналитической беседы обсудить вопросы 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

34. Тема практического занятия 4.34. Новейшая литература США. Обзор. 

Вопросы к обсуждению: 

1. На выбор обучающихся: афроамериканская литература/азиатско-американская 

литература. 

Практические задания: анализ художественных текстов с последующим обсуждением 

результатов. 

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. Литература Великобритании (1). 

 

Тема 1.1. Литература раннего Средневековья 

 

Демонстрационные материалы «Литература раннего Средневековья», видеофильмы 

«Литература раннего Средневековья». 

 

Тема 1.2. Литература позднего Средневековья 

 

Демонстрационные материалы «Литература позднего Средневековья», видеофильмы 

«Литература позднего Средневековья». 

 

Тема 1.3. Елизаветинская эпоха 

 

Демонстрационные материалы «Шекспир», видеофильмы «Шекспир». 

 

Тема 1.4. Литература Возрождения 

 

Демонстрационные материалы «Литература Возрождения», видеофильмы «Литература 

Возрождения». 

 

Тема 1.5. Литература Англии эпохи Просвещения 

 

Демонстрационные материалы «Литература Англии эпохи Просвещения», 

видеофильмы «Литература Англии эпохи Просвещения». 

 

Тема 1.6. Основоположник реалистического романа Д.Дефо 

 

Демонстрационные материалы «Д. Дефо», видеофильмы «Д.Дефо». 

 

Тема 1.7. Сатирическая традиция английской литературы 
 

Демонстрационные материалы «Сатирическая традиция английской литературы», 

видеофильмы «Сатирическая традиция английской литературы». 

 

Тема 1.8. Английская литература позднего Просвещения 

 

Демонстрационные материалы «Английская литература позднего Просвещения», 

видеофильмы «Английская литература позднего Просвещения». 

 

РАЗДЕЛ 2. Литература Великобритании (2). 

 

Тема 2.9. Литература Англии 19 века 
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Демонстрационные материалы «Литература Англии 19 века», видеофильмы 

«Литература Англии 19 века». 

 

Тема 2.10. Исторический роман в английской литературе. 

 

Демонстрационные материалы «Исторический роман в английской литературе», 

видеофильмы «Исторический роман в английской литературе». 

 

Тема 2.11. Реализм в литературе Англии. 

 

Демонстрационные материалы «Реализм в литературе Англии», видеофильмы 

«Реализм в литературе Англии». 

 

Тема 2.12. Социальная сатира в произведениях Теккерея, Ш. Бронте. 

 

Демонстрационные материалы «Социальная сатира в произведениях Теккерея, Ш. 

Бронте», видеофильмы «Социальная сатира в произведениях Теккерея, Ш. Бронте». 

 

Тема 2.13. Натурализм в английской литературе. 

 

Демонстрационные материалы «Натурализм в английской литературе», видеофильмы 

«Натурализм в английской литературе». 

 

Тема 2.14. Основные тенденции в развитии литературы Англии XX века. 

 

Демонстрационные материалы «Основные тенденции в развитии литературы Англии 

XX века», видеофильмы «Основные тенденции в развитии литературы Англии XX 

века». 

 

Тема 2.15. Неоромантизм в английской литературе. 

 

Демонстрационные материалы «Неоромантизм в английской литературе», 

видеофильмы «Неоромантизм в английской литературе». 

 

Тема 2.16. Драматургия в английской литературе. 

 

Демонстрационные материалы «Драматургия в английской литературе», видеофильмы 

«Драматургия в английской литературе». 

 

РАЗДЕЛ 3. Литература Великобритании (3). 

 

Тема 3.17. Творчество Д. Голсуорси. 

 

Демонстрационные материалы «Д. Голсуорси», видеофильмы «Д. Голсуорси». 

 

Тема 3.18. Творчество Д. Джойса. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

Демонстрационные материалы «Д. Джойс», видеофильмы «Д. Джойс». 

 

Тема 3.19. Английская литература периода Второй мировой войны. 
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Демонстрационные материалы «Английская литература периода Второй мировой 

войны», видеофильмы «Английская литература периода Второй мировой войны». 

 

Тема 3.20. Английская литература 50-90 годов. 

 

Демонстрационные материалы «Английская литература 50-90 годов», видеофильмы 

«Английская литература 50-90 годов». 

 

Тема 3.21. Постмодернизм и реалистические тенденции в новейшей литературе 

Англии. 

 

Демонстрационные материалы «Постмодернизм и реалистические тенденции в 

новейшей литературе Англии», видеофильмы «Постмодернизм и реалистические тенденции в 

новейшей литературе Англии». 

 

Тема 3.22. Литература США 17-18 веков. 

 

Демонстрационные материалы «Литература США 17-18 веков», видеофильмы 

«Литература США 17-18 веков». 

 

Тема 3.23. Литература США 19 века. Развитие романтизма. Ф.Купер. 

 

Демонстрационные материалы «Литература США 19 века. Развитие романтизма», 

видеофильмы «Литература США 19 века. Развитие романтизма». 

 

Тема 3.24. Проза и поэзия Э. По. 

 

Демонстрационные материалы «Э. По», видеофильмы «Э. По». 

 

РАЗДЕЛ 4. Литература США. 

 

Тема 4.25. Г.У. Лонгфелло. «Песнь о Гайавате». О. Генри. 

 

Демонстрационные материалы «Г.У. Лонгфелло. О.Генри», видеофильмы «Г.У. 

Лонгфелло. О.Генри». 

 

Тема 4.26. Поздний романтизм в американской литературе. У.Уитмен. 

 

Демонстрационные материалы «У.Уитмен», видеофильмы «У.Уитмен». 

 

Тема 4.27. Сатирическое направление в творчестве М. Твена. 

 

Демонстрационные материалы «М. Твен», видеофильмы «М. Твен». 

 

Тема 4.28. Натуралистические и неоромантические тенденции в творчестве Д. 

Лондона. 

 

Демонстрационные материалы «Д. Лондон», видеофильмы «Д. Лондон». 

 

Тема 4.29. Реалистическое изображение жизни в романах Т. Драйзера. 

 

Демонстрационные материалы «Т. Драйзер», видеофильмы «Т. Драйзер». 
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Тема 4.30. Литература «Потерянного поколения». Э. Хемингуэй. 

 

Демонстрационные материалы «Э. Хемингуэй», видеофильмы «Э. Хемингуэй». 

 

Тема 4.31. Творчество С. Фицджеральда. 

 

Демонстрационные материалы «С. Фицджеральд», видеофильмы «С. Фицджеральд». 

 

Тема 4.32. Творчество Сэлинджера. 

 

Демонстрационные материалы «Сэлинджер», видеофильмы «Сэлинджер». 

 

Тема 4.33. Становление постмодернизма в литературе США. 

 

Демонстрационные материалы «Становление постмодернизма в литературе США», 

видеофильмы «Становление постмодернизма в литературе США». 

 

Тема 4.34. Новейшая литература США. Обзор. 

 

Демонстрационные материалы «Новейшая литература США», видеофильмы 

«Новейшая литература США». 
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