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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. РАЗДЕЛ 1. Cross-cultural communication 

 

Тема 1.1. Differences in 

Symbolic Code: Verbal and Non-

Verbal Communication 

Рассматривается основной алгоритм проведения 

межкультурной коммуникации в парадигме английского 

языка и культуры общения с учетом вербальных и 

невербальных средств общения. Коммуникативные удачи/ 

неудачи с учетов разницы приемов вербального и 

невербального общения 

Тема 1.2. Cultural and National 

Stereotypes 

Культурные и национальные стереотипы в ходе 

межкультурной коммуникации в парадигме английского 

языка и культуры общения. Способы эвфемизации 

культурных и национальных стереотипов в рамках 

речевого общения. 

Тема 1.3. Differences in Cultural 

Parameters 

Различия культурных параметров (по типам культуры) в 

ходе межкультурной коммуникации в парадигме 

английского языка и культуры общения. Способы 

установления успешной коммуникации с представителями 

различных культур. 

Тема 1.4.  Differences in 

Communicative  Competence. 

Socializing. 

 

Коммуникативная компетенция и ее компоненты как 

основной инструмент проведения успешной 

коммуникации с представителями различных культур. 

Социализация в различных социальных группах и ее этапы 

и способы успешного проведения. 
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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, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 
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Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

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

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

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

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

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

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

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

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

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

бизнес-тренинг.  

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

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

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

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

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

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

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

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

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

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

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

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

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

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

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

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

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

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

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

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

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

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

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

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

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

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

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
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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.  Cross-cultural communication 

Перечень изучаемых элементов содержания:  культурный код, кросс-культурная 

коммуникация, речевая коммуникация, вербальное/невербальное общение, стереотипы, 

эвфемизация, факторы успешной речевой/деловой коммуникации на иностранном языке, 

коммуникативная компетенция и ее реализация при межкультурном общении. 

Тема 1.1. Differences in Symbolic Code: Verbal and Non-Verbal Communication 

Вопросы для самоподготовки: 

1. What is cross-cultural communication? 

2. What are some common barriers to cross-cultural communication? 

3. What are some strategies for improving cross-cultural communication? 

4. How can nonverbal communication differ across cultures? 

5. How can technology impact cross-cultural communication? 

6. How can we insure mutual intelligibility among speakers from different cultures? 

7. What are the hidden cultural traits that affect our body language? 

8. Issues of intercultural communication in the business context. 
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9. What are some examples of successful cross-cultural communication in business or politics? 
 

Тема 1.2.  Cultural and National Stereotypes 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Where do stereotypes come from? 

2. What is the stereotype?  

3. Is there any truth in national stereotypes?  

4. Do cultural habits have an effect on business practices? 

5. Do stereotypes help or hinder business relationships?  

6. How can cultural differences affect communication? 

7. How can cultural stereotypes affect cross-cultural communication? 

 

 

 

Тема 1.3. Differences in Cultural Parameters  

Вопросы для самоподготовки: 

1) Write Ten Tips for Cross Cultural Communication. 

2) How do you define cultural intelligence (CQ)? 

3) What is the best advice to give to someone entering a high-context culture (such as Japan) 

from a low-context one (such as the United States)? 

4) Which qualities are implicitly attributed for each nation?  

5) What are some cultural differences in communication styles? 

6) Specify 10 benefits and challenges of cultural diversity in the workplace. 

 

 

 

Тема 1.4. Differences in Communicative  Competence. Socializing. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Linguistic, pragmatic, sociocultural, interpretanional components of communicative  

competence. 

2. Various patterns and ways of socializing in different business cultures (both Western 

an Eastern).  

3. Methods of self-introduction and self- estimation in different cultures. 

4. What are some common activities people do when socializing in different cultural and 

social environment? 

5. How can one improve their socializing skills in foreign language? 

6. What are some potential benefits and drawbacks of socializing? 

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Форма практического задания: case study (метод разбора/решения конкретной 

практической ситуации) 

- 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.  

 

Тема 1.1. Differences in Symbolic Code: Verbal and Non-Verbal Communication 

 

 

 1. Case Study: John and Maria 

 

John and Maria are coworkers who work at a marketing firm. They are working on a project together 

and have a meeting scheduled to discuss their progress. During the meeting, John is speaking loudly 

and using hand gestures to emphasize his points, while Maria is speaking softly and avoiding eye 

contact. 

 

Questions: 

1. What are some examples of non-verbal communication in this scenario? 

2. How might John's loud speaking and hand gestures affect the communication between him and 

Maria? 

3. What might be some reasons why Maria is speaking softly and avoiding eye contact? 

4. How might John adjust his communication style to better communicate with Maria? 

5. What are some potential consequences of miscommunication between John and Maria on their 

project? 

 

2. Case study. What do you think is happening here?  

J = Japanese; F = Foreigner  

F: Therefore, our products meet your requirements 100%. How soon do you think you can place an 

order?  

J: Did you see the sumo wrestling last night?  

F: Well... Yes, I did. But back to our discussion, when would it be conve- nient?  

J: What do you think of Jessie Takamiyama (a Hawaiian sumo wrestler)? Wasn't he terrific?  

Comments  

This passage reflects the indirectness of much communication in high- context Japan. Changing the 

subject is one way of telling the foreign businessman or woman that he doesn't want to place an 

order. For the Japanese partner, a direct statement would not be acceptable, since it would lead to loss 

of face. Other ways of saying 'no' include: 

giving a vague 'yes' or 'no'; 

asking a question; 

delaying answering the question; stating regret;  

using silence; 

refusing to answer the question; saying 'yes'; 

apologising.  
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Information. Sources of Misinterpretation  

Misinterpretation can be caused by inaccurate perceptions of a person or sit- uation that arise when 

what actually exists is not seen. Culture strongly influences, and in many cases determines, our 

interpretations. Both the categories and the meanings we attach to them are based on our cultural 

background. Sources of cross-cultural misinterpretation include subconscious cultural "blinders," a 

lack of cultural self-awareness, projected similarity, and parochialism. There are many ways to 

increase the chances for accurately understanding foreigners. The passage that follows suggests what 

to do when business colleagues are not native speakers of your language.  

Verbal behavior  

Clear, slow speech. Enunciate each word. Do not use colloquial expressions.  

Repetition. Repeat each important idea using different words to explain the same concept.  

Simple sentences. Avoid compound, long sentences. 

Active verbs. Avoid passive verbs. 

Non-verbal behavior 

Visual restatements. Use as many visual restatements as possible, such as  

pictures, graphs, tables, and slides. 

Gestures. Use more facial and hand gestures to emphasize the meaning of  

words. 

Demonstration. Act out as many themes as possible. 

Pauses. Pause more frequently. 

Summaries. Hand out written summaries of your verbal presentation Attribution 

Silence. When there is a silence, wait. Do not jump in to fill the silence.  

The other person is probably just thinking more slowly in the non-native language or translating.  

Intelligence. Do not equate poor grammar and mispronunciation with lack of intelligence; it is 

usually a sign of second language use.  

Differences. If unsure, assume difference, not similarity. 

Comprehension 

Understanding. Do not just assume that they understand; assume that they  

do not understand. 

Checking comprehension. Have colleagues repeat their understanding of  

the material back to you. Do not simply ask if they understand or not. Let them ex- plain what they 

understand to you.  

Design  

Breaks. Take more frequent breaks. Second language comprehension is exhausting.  

Small modules. Divide the material into smaller modules.  

Longer time frame. Allocate more time for each module than usual in a monolingual program.  
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Motivation  

Encouragement. Verbally and nonverbally encourage and reinforce speak- ing by nonnative language 

participants.  

Drawing out. Explicitly draw out marginal and passive participants. Reinforcement. Do not 

embarrass novice speakers.  

 

 

 

Тема 1.2.  Cultural and National Stereotypes 

1.With a partner, discuss the difference between a stereotype and a cultural generalization. 

Then read the following statements about the fictional country called Zibi. Decide which are 

stereotypes (S) and which are cultural generalizations (G). Circle the language that makes some 

of the statements stereotypes.  

1. Zibians are selfish. 

2. In Zibi gifts are often presented at the end of a negotiation. 

3. It may take two or three days to get an appointment with a Zibian. 

4. Zibians never let you know what they are thinking about. They always try to confuse you. 

5. In Zibi, many businesspeople invite their colleagues to their homes for dinner to talk about work. 

6. Arriving on time in Zibi usually means arriving ten minutes after the agreed time. 

7. In Zibi nothing runs on time. 

8. It is common in Zibi to discuss every detail of an agreement before signing a contract. 

9. In Zibi, all the power in a corporation stays at the top. You can never get a middle manager to 

make an independent decision. 

 10. Zibians spend too much time eating.  

 

2.Case study. Just a cultural minute: what is the communication problem here?  

1. Collaborative web-project “The Main Rules of Making Initial Con- tacts Across Cultures” 

(see pages 45 – 46 for instruction).  

2. Read the following case studies and try to guess the possible solutions of the communication 

problems. Write down your hypotheses, then working collaboratively with your group-mates 

investigate the problems using addi- tional materials and Internet resources to see if your ideas 

were correct, present the results of your investigation to the group.  

A. What do you think is happening here?  

Two men meet on a plane from Tokyo to Hong Kong. Chu Honfai is a Hong Kong exporter who is 

returning from a business trip to Japan. Andrew Richardson is an American buyer on his first 

business trip to Hong Kong. It is a convenient meeting for them, because Mr Chu's company sells 

some of the same products that Mr Richardson has come to Hong Kong to buy. After a short 

conversation, they introduce themselves to each other.  

Comments  

By the way, I'm Andrew Richardson. My friends call me Andy. This is my business card. 

I 'm David Chu. Pleased to meet you, Mr Richardson. This is my card.  
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No, no. Call me Andy. I think we'll be doing a lot of busi- ness together. 

Yes, I hope so. 

(reading Mr Chu's card) Chu, Honfai. Honfai, I'll give you a call tomorrow, as soon as I get settled at 

my hotel. (smiling) Yes, I'll expect your call.  

When these men separate, they leave each other with very different impres- sions of the situation. Mr 

Richardson is very pleased to have made the acquain- tance of Mr Chu, and feels that they have got 

off to a very good start. They have established their relationship on a first name basis, and Mr Chu's 

smile seemed to indicate that he will be friendly, and easy to do business with. Mr Richardson is 

particularly pleased that to have treated Mr Chu in a way that shows respect for his Chinese 

background, by calling him Honfai, rather than using the Western name David which seemed to him 

to be an unnecessary imposition of Western culture.  

In contrast, Mr Chu feels quite uncomfortable with Mr Richardson. He feels it will be difficult to 

work with him, and that Mr Richardson might be rather insen- sitive to cultural differences. He is 

particularly annoyed that Mr Richardson used his given name, Honfai, instead of calling him David, 

or Mr Chu. It was this em- barrassment that caused him to smile.  

B. What do you think is happening here?  

Researchers looking into intercultural communication asked an Italian and a Japanese businessman to 

find our particular information from each other. They in- terviewed them separately after the 

conversation. The Italian said, “He seemed like a nice enough guy. But he never really said 

anything.” The Japanese said, “He was very friendly, but he never gave me a chance to speak.”  

Comments  

The way that turn-taking works in a conversation, and the role of silence, al- so differ between 

cultures. In some it is acceptable, and even desirable to interrupt, whereas in some others it is normal 

to wait for your partner to finish speaking be- fore making your point. In some other cultures, a 

period of silence between contri- butions is accepted as the norm.  

 

3. Read and discuss the following information.  

A. High And Low Context: How Much Information Is Enough?  

Context is the information that surrounds an event; it is inextricably bound up with the meaning of 

that event. The elements that combine to produce a given mean- ing – events and context – are in 

different proportions depending on the culture. The cultures of the world can be compared on a scale 

from high to low context.  

A high context (HC) communication or message is one in which most of the information is already in 

the person, while very little is in the coded, explicit, transmitted part of the message. A low context 

(LC) communication is just the op- posite, i.e. the mass of the information is vested in the explicit 

code.  

Japanese, Arabs, and Mediterranean peoples, who have extensive informa- tion networks among 

family, friends, colleagues, and clients and who are involved in close personal relationships, are high 

context. As a result, for most normal trans- actions in daily life they do not require, nor do they 

expect, much in-depth, back- ground information. This is because they keep themselves informed 

about every- thing having to do with the people who are important in their lives. Low-context people 
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include Americans, Germans, Swiss, Scandinavians, and other northern Eu- ropeans; they 

compartmentalize their personal relationships, their work, and many aspects of day-to-day life. 

Consequently, each time they interact with others they need detailed background information. The 

French are much higher on the context scale than either the Germans or the Americans. This 

difference can affect virtually every situation and every relationship in which the members of these 

two opposite traditions find themselves.  

Like their near relations, the Germans, many Anglo-Americans (mostly those of northern European 

heritage) are not only low-context but they also lack extensive, well-developed information networks. 

American networks are limited in scope and development compared to those of the French, the 

Spanish, the Italians, and the Japanese. What follows from this is that Americans, unless they are 

very unsophisticated, will feel the need for contexting, for detailed background informa- tion, any 

time they are asked to make a decision or to do something. The American approach to life is quite 

segmented and focused on discrete, compartmentalized in- formation.  

B. Personal Space  

Personal space is another form of territory. Each person has around him an invis- ible bubble of space 

which expands and contracts depending on a number of things: the relationship to the people nearby, 

the person's emotional state, cultural background, and the activity being performed. Few people are 

allowed to penetrate this bit of mobile ter- ritory and then only for short periods of time. Changes in 

the bubble, brought about by cramped quarters or crowding, cause people to feel uncomfortable or 

aggressive. In northern Europe, the bubbles are quite large and people keep their distance. In 

southern France, Italy, Greece, and Spain, the bubbles get smaller and smaller so that the dis- tance 

that is perceived as intimate in the north overlaps normal conversational distance in the south, all of 

which means that Mediterranean Europeans "get too close" to the Germans, the Scandinavians, the 

English, and those Americans of northern European ancestry. In northern Europe one does not touch 

others. Even the brushing of the over- coat sleeve used to elicit an apology.  

Since most people don't think about personal distance as something that is cultu- rally patterned, 

foreign spatial cues are almost inevitably misinterpreted. This can lead to bad feelings, which are 

then projected onto the people from the other culture in a most personal way. When a foreigner 

appears aggressive and pushy, or remote and cold, it may mean only that her or his personal distance 

is different from yours.  

 

 

Тема 1.3. Differences in Cultural Parameters 

 

1.Case Study: Business Negotiations 

 

John is a businessman from the United States who is traveling to Japan to negotiate a business 

deal with a Japanese company. During the negotiations, John is direct and assertive in his 

communication style, while the Japanese representatives are more reserved and indirect. John 

also offers his opinions and ideas freely, while the Japanese representatives take more time to 

consider their responses and may not offer their opinions as readily. 

 

Questions: 

1. What are some examples of cultural differences in communication styles in this scenario? 
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2. How might John's direct and assertive communication style be perceived by the Japanese 

representatives? 

3. How might the Japanese representatives' reserved and indirect communication style be 

perceived by John? 

4. How might John adjust his communication style to better communicate with the Japanese 

representatives? 

5. What are some potential consequences of not understanding and adapting to cultural 

differences in business negotiations? 

 2. Collaborative Web Project “Different Business Cultures and Cultural Differences”  

For this long term project you will be working collaboratively with other students (a group consists 

of 3 – 4 students) for almost one semester to create a hypertext Website. This cultural site will focus 

on three or four business cultures that we’ve studied and may include any information on doing 

business in different countries from cross-cultural perspective.  

This project should be interesting and fun, but you will need: 1) to consider the purpose of your site 

and who it will be useful for; 2) to conduct whatever re- search is needed in relation to your topic; 3) 

to organize your content, including text and links and 4) to create an effective design. This project 

will involve a great deal of planning, researching and writing. Some useful Internet links and 

browsers mentioned below will be of help.  

The project should include:  

1) your own interpretation of the theme (possible to include your papers and presentations);  

2) presentation of socio-cultural information (your interpretation + links);  

3) presentations of Web sites relating to your theme (they might be hyper- links or a list of useful 

links with their description);  

4) useful links; 

5) at least one picture. 

The introductory page of your site is crucial, it should introduce the theme of  

your project; a mechanism for contacting you; a site map (table of contents). For section 2 – 4 do not 

simply provide a list of links. After the title of each Web site and its URL, describe the site in a few 

sentences. You must include at least five links for each category.  

Web sites for creating and publishing your Web page:  

Templates for creating your pages: http://home.netscape.com/websites/index.html - Netscape’s free 

service for creating web pages; 

http://geocities.yahoo.com/home - Build- your-own-Web-site tools and space for beginners; 

http://www.lclark.edu/~krauss/tesol98/assigns.html - M.Krauss page how to create and publish your 

own Web pages.  

Graphics and other goodies: 

http://www.thefreesite.com/ - this site providing links free services, software, graphics, sounds, etc. 

on the Web; http://www.freegraphics.com/ - a great source: provides many links to pages that supply 

graphics, wallpaper, etc.; 

http://www.gisammlung.de/ - offers many graphics, primarily animated gifs (e.g., cartoon 

characters); 
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http://www.fonts-kostenlos.de/ - offers a wide variety of free fonts; http://www.freedback.com/ - this 

program will create a form that visi- tors to your site can complete; 

http://www.newspapers.com/ - provides a list of links to most online newspapers, both US and 

international.  

Language help: 

http://www.yourdictionary.com/ - an index of some available Internet bilingual dictionaries across a 

wide range of languages; http://www.yourdictionary.com/ - links to list of dictionaries available on 

line for over 200 languages; 

http://www.bartleby.com/61 - American Heritage Dictionary online.  

Useful Internet Links: http://www.georgetown.edu/crossroads/as_syllabi.html - “American Studies 

on the Web”; 

http://www.xiangtan.co.uk - the culture of English Speaking Countries; 

http://www.britainexpress.com/History/english-culture.html - “English Hall.com”; 

http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs/index.html - Cus- toms and Traditions; 

http://usinfo.org/usia/usinfo.state.gov/usa/infousa/media/culture.htm - American Culture Magazines; 

http://cnn.com/WORLD/ - CNN World News;  

Examples of student-created web pages: http://www.esl-lab.com/courses/project.html - Culture Web 

Site Project; 

http://www.kyoto-su.ac.jp/information/famous - Famous Personages in Japan; 

http://www.geocities.com/Athens/Forum/8383 - German Culture Pages in English.  

Some Places to Publish Student Work on the Internet: http://www.hut.fi/~rvilmi/Project - Internet 

Writing Project; http://www.aitech.ac.jp/~iteslj/links/ESL/Student_Projects/ - Internet TESL Journal 

– Student Project.  

 

 

Тема 1.4. Differences in Communicative  Competence. Socializing. 

1. A woman enlisted some of the "basic" etiquette rules. Go through the list and decide whether 

it is a sufficient one. What would you personally have added to the list? 

Chew with your mouth closed; don't talk with food in your mouth; keep your elbows off of the table 

while eating; wash your hands after going to the restroom. My children know better - so why do I see 

adults exhibiting such poor behaviour? If you bump into someone, say excuse me. Don't reach across 

someone's face. 

Don't board a plane when they're loading group A and you are in group D. Don't stay behind the 

crosswalk when you are making a left turn and thus prevent anyone else behind you from turn-ing. 

Don't let your kids act like wild monkeys in a restaurant. Don't touch someone's belly when she's 

pregnant - or even when she isn't. Don't leave cupboard doors and drawers open - someone can get 

hurt. And dor't pull up to the exit gate in a parking lot without your ticket handy. 

                                                                   Abridged from: R. Asghar. 27 Etiquette Rules For Our 

Times. 

                                                                           

https://www.forbes.com/sites/robasghar/2014/04/22/27- 

                                                                                             etiquette-rules-for-our-

times/#608a244a3dc3 

2. Read the story and explain why the colleagues' behaviour enrages the story-teller. 

Today, a large number of people at my office don't realize that if the door to a stall is locked, it's 

occupied. While I can somewhat deal with people needlessly asking if it's occupied, what I can't deal 

with is someone looking over the stall to check. 

3. Case Study: Classroom Discussion 
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In a college classroom, there are students from different cultural backgrounds. During a class 

discussion, a student from the United States speaks up frequently and confidently, while a student 

from China speaks less often and with less confidence. The teacher notices this and wants to 

encourage participation from all students. 

 

Questions: 

1. What are some examples of differences in communicative competence in this scenario? 

2. How might the American student's frequent and confident speaking style be perceived by the 

Chinese student? 

3. How might the Chinese student's less frequent and less confident speaking style be perceived by 

the American student? 

4. How might the teacher encourage participation from all students, regardless of their 

communicative competence? 

5. What are some potential consequences of not addressing differences in communicative 

competence in the classroom? 

2.Case study. Just a cultural minute: what is the communication problem here?  

1. Collaborative web-project “Rules of Socializing and hospitality in different business 

cultures”  

2. Read the following case studies and try to guess the possible solutions of the communication 

problems. Write down your hypotheses, then working collaboratively with your group-mates 

investigate the problems using addi- tional materials and Internet resources to see if your ideas 

were correct, present the results of your investigation to the group.  

A  

 ollowing the takeover of a British car manufacturer by a leading  erman company,   nther 

Hofrmann has been sent to Britain to find out why productivity in the plant in the Midlands is so low. 

The managers seem to work long hours – many are still in the office at 7.00 p.m., but they waste their 

day in endless meet- ings. They don't seem to take work that seriously, and every phone call ends up 

in small talk about what they did at the weekend. It is the final straw when one of the British 

managers, having failed to give Dr. Hoffmann the information he wanted, suggests talking about the 

problem in the pub after work. No wonder they've got problems with productivity!  

Comments  

This case brings out several differences between doing business in Britain and Germany. Middle 

managers in Germany tend to work more of the day on their own than their British counterparts. For 

the British, it isn't a meeting that is an an- noying extra, but the work itself. Great stress is put on 

brainstorming ideas togeth- er, and building up the team. The chat about the weekend is also part of 

this process, as is the invitation to the pub. This social exchange is seen as a part of “oiling the 

machine”, so that people can work together effectively. The division be- tween work and pleasure is 

not as strict as it can be in Germany – It is quite normal to socialize with your colleagues. There is no 

English equivalent for the  erman saying: Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps, (“Work is 

work, and schnaps is schnaps”). British people working in Germany may miss this social contact with 

colleagues, and interpret it as unfriendliness.  

B  

Craig Storti tells the story of a US couple invited to a Moroccan family home for dinner:  



1

8 

 

Having pressed their host to fix a time, they arrive half an hour late, and are shown into the guest 

room. After a decent interval, they ask after the host's wife, who has yet to appear, and are told that 

she's busy in the kitchen. At one point their host's little son wanders in, and the couple remark on his 

good looks. Just before the meal is served, the guests ask to be shown to the toilet so they may wash 

their hands. The main course is served in and eaten from a large platter, and the couple choose 

morsels of food from wherever they can reach, trying to keep up polite con- versation throughout the 

meal. Soon after the tea and cookies, they take their leave.  

Comments  

Almost everything. They confused their host by asking him to fix the hour, for in the Moslem world 

an invitation to a meal is really an invitation to come and spend time with your friends, during the 

course of which time, God willing, a meal may very well appear. To ask what time you should come 

is tantamount to asking your host how long he wants you around, and implies, as well, that you are 

more interested in the meal than in having his company.  

One should be careful about asking after a Moslem man's wife; often she would not eat with foreign 

guests, even if female spouses were present, and might not even be introduced. In any case, her place 

would usually be in the kitchen, gua- ranteeing that the meal is as good as she can produce, thereby 

showing respect for her guests, and bringing honour on her and her husband's house. Nor should one 

praise the intelligence and good looks of small children, in case this might alert evil spirits to the 

presence of a prized object in the home, so that they might come and cause harm. It was not 

appropriate to ask for the toilet either, for a decorative basin would have been offered for the washing 

of hands (and the nicer it is, the more honour it conveys upon the family). Nor should one talk during 

the meal; it inter- feres with the enjoyment of the food to have to keep up a conversation, and may 

even be interpreted as a slight against the cooking. Guests should only take the food from the part of 

the platter directly in front of them, and not from anywhere else within their reach. Not only is it rude 

to reach, but doing so deprives the host of one of his chief duties and pleasures: finding the best 

pieces of chicken and lamb, and ostentatiously placing them before the guest.  

3. Prepare an oral presentation (for about 15 minutes) about a particu- lar business culture. 

Consider the following points.  

1) How far are business and pleasure mixed in this business culture?  

2) Where does socializing take place? In the office? On the golf course? In the sauna? In a 

restaurant? In a pub or bar? At someone's home? Other places?  

3) Who pays?  

4) What topics are talked about? Is it rude to mention business? What topics are taboo?  

5) Who takes part in the social activity? People of the same level in the hie- rarchy? People of 

different levels? Are partners (husbands/wives) included?  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – презентация по одной из тем раздела, проводится с 

использованием геймификационных методик. 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы, осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся 

в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 
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Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом. 

 Вопросы/задания рубежного контроля 

1. The impact of cultural differences on communication in multinational corporations 

2. A comparative study of traditional gender roles in different cultures 

3. The influence of cultural values on consumer behavior in different countries 

4. A cross-cultural analysis of leadership styles and their effectiveness 

5. The role of culture in shaping attitudes towards mental health and illness 

6. A comparative study of family structures and dynamics in different cultures 

7. The impact of cultural differences on negotiation strategies in international business 

8. A cross-cultural examination of attitudes towards aging and the elderly 

9. The impact of cultural differences on the perception and treatment of addiction 

10. A comparative study of educational systems and their effectiveness in different cultures 

11. The role of culture in shaping attitudes towards environmental conservation 

12. A cross-cultural analysis of the role of religion in shaping social norms and values 

13. The impact of cultural differences on healthcare practices and outcomes 

14. A comparative study of cultural attitudes towards marriage and relationships 

15. The role of culture in shaping attitudes towards disability and accessibility 

16. A cross-cultural examination of attitudes towards death and dying 

17. The impact of cultural differences on the perception and treatment of mental health disorders 

18. A comparative study of cultural attitudes towards work and leisure 

19. The role of culture in shaping attitudes towards gender and sexuality 

20. A cross-cultural analysis of the impact of globalization on cultural identity and diversity. 

 

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

См.Приложение 

 

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.  

                                                 
1
 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю). 
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С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 
прочитанной лекции; 

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

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

изученной лекции; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 
целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

Виды самостоятельной работы. 
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Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

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

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

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

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

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

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

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

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

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

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

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

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

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

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

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

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

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

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

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

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 
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проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

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

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

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

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

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

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

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

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению 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 
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литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

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

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

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

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

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

зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

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

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

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

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

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

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

процитированная страница.  

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

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

ходе работы выводах.  
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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.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

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

минут. 
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При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

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

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

при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

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

вопросы;  

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

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

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

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

содержание или улучшают ее наглядность;  

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

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

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

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

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

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
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4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 
также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. Правильность оформления титульного слайда. 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 
диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

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

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

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

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 
науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 

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

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

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

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

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 
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– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 
практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

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

контрольные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

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

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

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

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

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

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

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

подтверждения принятого решения. 

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

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

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

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

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

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

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

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

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

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

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

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

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

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 
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и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

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

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

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

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

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

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

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

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

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

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

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

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 
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Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

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

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

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

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета  

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 
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Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

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

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

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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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 межкультурной коммуникации первого 

иностранного языка» 

2. Раздел 1 /Тема лекционного занятия Тема 1.1. Differences in Symbolic Code: Verbal 

and Non-Verbal Communication 

3. Цели занятия.  

Сформировать представление о межкультурной коммуникации как науке, 

сформировать понимание об основных составляющих компонентах успешной межкультурной 

коммуникации на иностранном языке. Ознакомить студентов с принципами использования и 

восприятия вербальной/невербальной речевой коммуникации при контактах с носителями 

других культур (англоговорящих). 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1  Введение мультимедийные 

2 Основная часть (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа, изложение материала) 

мультимедийные 

3 Заключение/ закрепление материала мультимедийные 

 

6. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение – рассмотрение проблемных ситуаций по теме 

There are words and expressions in the language that have several meanings. Typically, the 

meaning of a polysemantic word is clearly understood from the context. There are cases of 

ambiguity, though. 

Such examples are often encountered in jokes. 

Explain why the following ambiguous messages may cause mis-understanding. What two 

different meanings can be extracted from each example? 

Automatic washing machines. Please remove all your clothes when the light goes out. 

He's an unbelievable worker (about a dishonest employee). 

A man marries twenty women but he still only has one wife. 

(The man is a priest.) 

4. Name the four seasons. - 

Salt, pepper, mustard and vinegar. 

A horse is a very stable animal. 

A dog gave birth to puppies near the road and was cited for littering. 

Santa's helpers are known as subordinate Clauses. 

She had a photographic memory but never developed it. 

I really wanted a camouflage shirt, but I couldn't find one. 

Question: Aren't you wearing your wedding ring on the wrong finger? Answer: Yes I am, I married 

the wrong woman. 

I visited the Louvre art gallery in France last week. I asked if it was okay to take a picture and they 

said it was. I must say, the Mona Lisa looks pretty damn good on my living room wall. 
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Текст лекции 

What communicative problems are caused by the symbolic code? 

The difference in the code of communication between the sender and receiver is often a reason for 

miscommunication and can lead to partial or complete misunderstanding. The message is 

misinterpreted when the sender uses a language that the receiver cannot understand clearly. Words 

sometimes mean different things to different participants of communication or the speaker can use a 

word in a different way from the receiver. In this case the codes of the sender and the receiver 

coincide only to some extent. 

The message can be partially or even completely misunderstood if the sender uses words or phrases 

that the receiver doesn't know the meaning of or is not familiar with at all. An extreme case of 

complete misunderstanding is when the communicants speak different languages (i.e. their verbal 

codes do not coincide). 

Good examples of language that can cause misunderstanding are jargon and terminology. 

Jargon is a specialized language used by a social group. It is a quick and efficient way of 

communicating among people belonging to this group. Jargon normally consists of terms, abstract 

words, abbreviations and even nonexistent words. Every professional group has its own jargon, and 

even separate organizations might have their own "special" words used in organizational 

communication. If you are a specialist speaking to another specialist in your area, jargon may be the 

most efficient way to encode a message, though in communication with "outsiders" it may lead to 

misunderstanding. 

On the other hand, terms from different professional spheres or fields of study make up distinctive 

forms of a language. Terms are unique identifiers: typically they refer to one concept only. Thus, 

synonyms or polysemantic words are not characteristic for termi nology systems. The principle here 

is as follows: you either know this word and its specific meaning or not. It's not a guessing game. 

If you are not familiar with the terms, they can greatly hinder message decoding. 

Confusion leading to misinterpretation can also be caused by non-verbal means of communication 

(i.e. non-verbal code). The first reason for that is their inappropriate use, e.g. when your ges-tures, 

eye behaviour, facial expression, posture, clothes or pictures you show during a speech are not in 

accord with your words. It is commonly known that body language and other non-verbal means can 

be powerful tools for communicating messages. But if your nonverbal behaviour contradicts your 

verbal message, misunderstanding might ensue. You say one thing, but your body language says 

something else. In this case your listener is likely to feel that you're being dishonest. For example, 

you say "I like it" while shaking your head "no" and frowning. (Note that some cases of body 

language or object usage can be described as communicative behaviour, while others are examples of 

informative behaviour. It all depends on the sender's intention, remember?) 

The second reason for confusion is differences in the usage of non-verbal codes among people. 

Representatives of different cultures or subcultures can use specific non-verbal codes that are not 

understood by other people. E.g. Representatives of generation Y are usually better at interpreting 

non-verbal signs used in online communication (emoji) than representatives of generation X. 

Every audience is special. Among the factors that influence the way a person interprets verbal and 

non-verbal code are age, gender, education, profession, cultural background etc. Ineffective 

communication often occurs due to the fact that the sender has failed to take into account the 

peculiarities of the audience. 

 
1. Учебная дисциплина «Практикум по межкультурной коммуникации» 

2. Раздел 1 /Тема лекционного занятия 1.2 Cultural, Social and National Stereotypes 
3. Цели занятия.  

Сформировать представление о стереотипах и формах их существования в современной 

речевой коммуникации ; раскрыть основное понятие стереотипов в культурном, социальном и 

национальном контексте;   объяснить способы избежания стереотипов в межкультурном 

общении при помощи эвфемизации. 
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4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1  Введение мультимедийные 

2 Основная часть (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа, изложение материала) 

мультимедийные 

3 Заключение/ закрепление материала мультимедийные 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение – разбор проблемной ситуации 

An American man attending an international relations banquet was sitting across from a man who 

looked Asian. He wanted to start a conversation so he asked the man loudly and in very simple 

English, "Like food?" The man politely nodded yes, but said nothing.  

During the dinner program, the master of ceremony introduced the Asian- looking man as an award 

winning professor of economics at an important university. The professor was invited to give a short 

talk about world trade issues. After a short discussion in perfect English the professor sat down. He 

then looked across to his neighbour and asked loudly and in very simple English, "Like talk?"  

1) What stereotype did the American have about the Asian-looking man? 2) Where do stereotypes 

come from? 

3) What is the stereotype?  

Текст лекции 

A stereotype is a belief that all people from a culture behave a certain way. It is an opinion based on 

one's own cultural values and prejudices and on little infor- mation about the other culture. For 

example, a woman from a culture that values hard work looks at people from a fictional land called 

Zibi. In Zibi, people work at their jobs about five hours a day. So, the woman says, "People from Zibi 

are lazy." This is a stereotype because she states that every person from Zibi is the same and it is an 

opinion based more on the woman's own values than on any thoughtful ob- servation of Zibian values 

or lifestyle. If we talk about different ways of doing business. We make cultural generalizations about 

different styles of business. This does not mean that every person who lives in a particular culture 

will do business in a way that fits the generalization. Within each culture there are many choices. 

There is, however, in every culture a standard way of doing things. The cultural generalizations 

describe those standards and the values that guide those standards. For example, one could make a 

generalization about Zibians and say, "People in Zibi usually work about five hours a day. They 

spend the rest of the day taking care of family and farming. Family life is highly valued." A 

generalization is based on observation, not preju- dice. It explains the standard practices of a culture 

but does not determine how every person in that culture behaves. There are many communicative 

barriers that are associated with certain factors of communication. E.g. Barriers can be caused by 

differences in the participants' social, cultural, psychological or even biological characteristics.  

Stereotypes. People have cultural stereotypes. A stereotype is a fixed impression of 

someone/something which may have little basis in fact, nevertheless it greatly affects the way we see 

things. 

A stereotype implies that a person has an opinion about someone else before actually meeting them. 

Cultural stereotypes are usually connected with generalizations, i.e. they stand for our impressions of 

a group of people (or objects). 

E.g. All Italians are noisy, all English people like queuing, all French men are great cooks etc. 
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When a person fits our stereotype, we assign them certain personality traits based on our own 

perception and make assumptions about what and how that person thinks. This process can lead to 

misjudgment, of course. E.g. There is a generally accepted stereotype about Asians' being extremely 

intelligent. Thus when a new student of Asian descent comes to our group we may expect them to 

become one of the top students in class. 

When someone makes inferences about a new person or thing, they use their existing knowledge to 

reduce uncertainty about the situation. The less they know about the person (or object), the more 

stereotypical generalizations they make. 

Effective communication involves identifying and overcoming these barriers. Let's consider the 

social parameters of communication first.What are the social parameters of communicants and what 

barriers do they create? 

Gender. Men and women demonstrate different styles of com-munication. E.g. Men favour talks 

about sports and politics, while women favour discussing home and relationship issues. Men tend to 

focus on competition, while women focus on cooperation. Men prefer data, facts and logic, while 

women rely on feelings and intuition. Men give orders, while women prefer requests. To gain 

understanding, women tend to ask a lot of questions, while men communicate mainly to give and get 

information and are less likely to ask questions. Women swear less, speak more politely, use more 

question tags. They also interrupt less than men do. Women like to 

"weaken" their statements, because of their lower self-confidence in what they are saying and their 

fear of being wrong. Men, in their turn, are more assertive and dominant in conversations. 

There are many communicative barriers that are associated with certain factors of communication. 

E.g. Barriers can be caused by differences in the participants' social, cultural, psychological or even 

biological characteristics. Effective communication involves identifying and overcoming these 

barriers. Let's consider the social parameters of communication first. 

What are the social parameters of communicants and what barriers do they create? 

Gender. Men and women demonstrate different styles of com-munication. E.g. Men favour talks 

about sports and politics, while women favour discussing home and relationship issues. Men tend to 

focus on competition, while women focus on cooperation. Men prefer data, facts and logic, while 

women rely on feelings and intuition. Men give orders, while women prefer requests. To gain 

understanding, women tend to ask a lot of questions, while men communicate mainly to give and get 

information and are less likely to ask questions. Women swear less, speak more politely, use more 

question tags. They also interrupt less than men do. Women like to 

"weaken" their statements, because of their lower self-confidence in what they are saying and their 

fear of being wrong. Men, in their turn, are more assertive and dominant in conversations. with some 

unexpected events which require them to change their point of view, adapt to the situational demands 

and modify their behaviour accordingly. 

Status. Social status is connected with the rank a person has in the eyes of others. Status is shaped by 

a combination of factors - our background, educa reputation, position in a company etc. 

Differences in status E.g. We may be prejudiced against people of a lower status. Or it may be 

against the norms of social behaviour to communicate to a person having a status different from ours. 

Roles. A social role is a set of behaviours a person demonstrates. as a result of belonging to a certain 

social group. An individual fills in many roles, and they are highly situational. E.g. A person's social 

roles may include being a friend, family member, employee in a company, client of a bank, customer 

in a shop etc. This is called a role set. Social roles within different surroundings determine how 

people should behave when interacting with others, and which behavioural norms they should follow. 

A social role is closely connected with the person's. status. Every status calls for a certain role, i.e. set 

of behaviours. E.g. A CEO has the status of head of the company and as a result is expected to play 

the corresponding role by representing the company at formal meetings, supervising the work of 

senior managers, solving controversial issues within the company etc. Status and role give us cues 

about how to behave. 
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A person may experience a role conflict, if different roles they perform contradict each other and 

consequently cause stress. A person may also experience a role strain, when it becomes difficult for 

them to meet all of the obligations of a single role. E.g. Representatives of "stressful professions", 

such as teachers, doctors, lawyers, might feel overwhelmed by the number of demands they have to 

comply with and the number of tasks they have to perform at work. 

Note that role expectations differ between cultures and can also change over time. 

Interests. Communication fails if the topic of discussion is irrelevant to the receiver, and their 

interests and concerns are not recognized by the sender. 

What are the biological parametters of communicants and what barriers do they create? 

Biological (also called physiological or physical) factors affecting communication include physical 

disabilities, such as hearing problems, speech difficulties, problems with eyesight. When 

communicating with a physically disabled person, the sender has to shape the message accordingly. 

E.g. When you speak to a person who is blind or has low vision, it is recommended that you should 

identify yourself (say your name, e.g. "Hi Peter. It's me, Mary"), name the person each time you 

direct conversation to them, use accurate and specific language when giving directions (e.g. say "the 

door is on your left" instead of "the door is over there"', say "it is two feet away" instead of "it is right 

here"). While communicating with someone who has hearing loss or is deaf you should stand in front 

of the person and look at the person directly. You should speak clearly trying not to distort your lip 

movements (otherwise it can be difficult for people to read your lips). Use body language and facial 

expressions, but avoid covering your face with your hands. 

Biological factors of communication also include intellectual dis-abilities. Some people with 

intellectual or developmental disabilities find it hard to communicate with others. If you are 

confronted with difficulties while communicating with a mentally disabled person, you should 

accurately choose the level of language you use (sentences and words should be as simple as it is 

appropriate in the given situation) and regularly check the person's understanding. Take into account 

possible delays in the person's responding to your questions and, if necessary, allow additional time 

for the person to understand the message (this may require repeating information). If appropriate, 

supplement words with non-verbal signals (pictures etc.). 

There is one more group of biological parameters of communication. Physiological state of the body, 

such as fatigue, hunger, pain, feeling ill, can distract communicants and lead to message misinter-

pretation. Besides, certain medication we take affects the way we feel, think and, consequently, 

communicate. 

 

1. Учебная дисциплина «Практикум по межкультурной коммуникации» 

2. Раздел 1 /Тема лекционного занятия 1.3 Тема 1.3. Differences in Cultural Parameters 

3. Цели занятия.  

Сформировать представление о культурном разнообразии  и формах  ее вербального/ 

невербального  проявления в рамках парадигмы межкультурной коммуникации в 

современном мире (на примере англоязычных стран). 

 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1  Введение мультимедийные 

2 Основная часть (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа, изложение материала) 

мультимедийные 

3 Заключение/ закрепление материала мультимедийные 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
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Введение 

Recall your favorite joke connected with British cultural stereotypes  and tell it to the class. Together, 

discuss the following issues. Was the joke about your culture or a different culture? Do 

representatives of your culture often make fun of themselves? 

 

What do foreigners think about British/American/Australian culture? Find at least three sources of 

information (books, periodi-cals, Internet) and deliver a 3-minute speech on the topic. 

 

Текст лекции 

What are the cultural parameters of communicants and what barriers do they create? 

Culture. Broadly speaking, a culture is a particular form (or stage) of civilization, as that of a certain 

nation or period. In its 

 narrow sense, a culture is a life of a group of people which is manifested in their behaviours, beliefs, 

values, symbols that they accept, language they speak. 

Cultural groups think, feel, and act differently, which calls for careful observation when dealing with 

groups or societies different from one's own. Learning about the nature of cultural differences 

between societies should precede judgment or action. 

Some cultures are "high context" while others are "low context". 

High context means that a lot of unspoken information is implicitly transferred during 

communication. Low context means that a lot of information is exchanged explicitly through the 

message itself and rarely is anything implicit or hidden. High context cultures value tradition, foster 

long-lasting relationships, are more collectivistic and slow to change. They rely on non-verbal signs 

in communication and tend to be more indirect. Low context cultures tend to make short-term 

relationships, can change quickly and are more individualistic. They communicate directly, require 

explicit information and more details in the message. E.g. Americans and many Europeans value 

direct verbal interaction and "talking straight" while the Japanese and some other Asian cultures 

value indirect verbal interaction and highly rely on non-verbal context. 

Pertaining to the perception of time, cultures can be monochronic and polychronic. Representatives 

of monochronic cultures perceive time linearly and tend to do one thing at a time: they allocate time 

for work and time for rest. In its turn, the polychronic model of behaviour is characterized with 

absence of rigid timetable, and it's OK for representatives of polychronic cultures to do several 

things at a time. It stems from the fact that they perceive time as a spiral, where trajectories can 

overlap. 

Subculture. Subculture is associated with a group of people, whose beliefs, interests, social, 

economic, ethnic, professional or other traits distinguish it from others within the same culture. 

Examples of subcultures are: men, women (according to gender), teachers, lawyers, doctors 

(according to profession), punks, hippies (according to interests), English-speaking Canadians, 

French-speaking Canadians (according to language identity), Catholics, Orthodox Christians 

(according to religion) etc. 

Conventions. Norms of social interaction vary greatly in different cultures. Topics discussed in 

public, the way emotions are expressed, the perception of personal space etc. differ between 

societies. E.g. In a certain culture some topics may be taboo, as well as explicit expression of 

emotions or saying "no" in a straightforward way. Our cultural identity impacts the conventional 

usage and interpretation of both - verbal and non-verbal signals. 

Taboo. Taboo is something forbidden, not talked about or practiced by members of a c a culture or 

subculture. Such prohibitions are present in practically all societies and can be manifested as either 

verbal or non-verbal behaviour. E.g. Discussing you financial status is a taboo in Britain or in the 

USA, while in the Chinese society conversation about one's salary is commonplace, and people 

normally do not see it as rude. 

Values, beliefs, attitudes, experience. Values are principles, standards or qualities that an individual 

or a group of people hold in high regard. These values guide the way we live our lives and the 

decisions we make. A value may also be defined as something that we hold dear, those things which 

we consider to be of high priority. 
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Beliefs come from our real experiences. They are the things in life that we feel strongly about. 

Beliefs guide us in our daily life and are very closely linked to our morals. They fall into two broad 

categories rational and irrational. 

Attitude is connected with what we think to be the 'proper' way of doing something. These are 

approaches, opinions and mindset that we have developed through our upbringing, life and learning 

experiences. 

Our knowledge or practical wisdom gained from what we have observed, encountered or undergone 

is called experience. 

Differences in values, beliefs and attitudes can cause major difficulties in communication, as the 

peculiarity of the receiver's perception, their mindset or previous experience may distort the received 

message. 

Effective communication implies being respectful to your interlocutor's culture and subculture, as 

well as values, beliefs and norms shared among representatives of their culture. Effective 

communication also means being sensitive to taboo subjects and avoiding cultural stereotypes. 

 

 
 

 

 

 

 

1. Учебная дисциплина 1. Учебная дисциплина «Практикум по межкультурной 

коммуникации» 

2. Раздел 1 /Тема лекционного занятия 1.4. а 1.4. Differences in Communicative  

Competence. Socializing. 

 

3. Цели занятия.  

Сформировать представление о коммуникативной компетенции  и ее компонентах как 

главном инструменте достижения успешной речевой коммуникации и выполнения 

лингвопрагматических задач. Раскрыть понятие социализации в пардигме иежкультурного 

общения на первом иностранном языке. 

 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1  Введение мультимедийные 

2 Основная часть (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа, изложение материала) 

мультимедийные 

3 Заключение/ закрепление материала мультимедийные 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. Обсуждение проблемной ситуации 

1. Read the following story and explanation  whether linguistic competence depends on our age, 

gender, education, profession or other factors. 

Today, I heard my son use the word "exacerbated". I had to look it up to see if he had 

correctly used it, which he had, because I couldn't remember what it meant. I'll be 23 next week. He's 

not even 4. 

 

Текст лекции 

Reasons for misunderstanding and ineffective communication may be rooted in the assumption that 

the act of communicating is a simple process - that it doesn't require much thought or practice and all 
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effective communicants were born with this skill. This is not true. Successful communication comes 

with study and practice. 

The effectiveness of communication process is dependent upon the capabilities of the sender and the 

receiver and the level of their communicative competence. What is communicative competence? 

Communicative competence is connected with the ability to use verbal and non-verbal code 

appropriately to accomplish communicative goals in a certain situation. Communicative competence 

is a complex notion which includes the following levels. 

• Linguistic competence involves the knowledge of vocabulary, morphology, syntax, phonology, 

graphology of a language and the ability to use them. Linguistic competence helps us to choose 

words and put them into correct phrases and sentences as we speak. 

It also helps us to build larger units - cohesive texts of different types. 

◦ Pragmatic competence allows to encode messages and respond to them appropriately to the 

setting, the aim of communication, the topic of conversation, the relationship between communicants 

etc. It helps us to adequately choose strategies, tactics and means of communication (both verbal 

code and non-verbal signals) out of many to fit this particular situation. 

◦ Sociocultural competence implies following the rules of politeness, sticking to conventions, 

being aware of taboo topics. 

Knowing and applying etiquette norms is part of this competence. 

• Interpretational competence enables us to adequately interpret both our own and other people's 

communicative behaviour. It helps us to recognize and remedy communicative failures, diagnose 

misunderstanding between the participants and find effective solutions to the problem. 

People taking part in communication may have different levels of communicative competence, which 

is likely to create a barrier and lead to miscommunication. E.g. The wife is busy cooking and tells her 

husband "The phone is ringing". She probably wants him to answer the phone as she cannot do it 

herself at the moment. The husband says "Yes, I know" and keeps on reading his newspaper. 

The reason for ineffective communication might be that the husband is just not willing to answer the 

phone, waiting for the wife to do it herself. Or it might be that the husband has poor pragmatic 

competence, failing to realize that what his wife said was a request rather than a statement. 

As you can see, speaking a language perfectly well (whether it is your native language or a foreign 

one) is not enough for successful communication, as linguistic competence is just the basic level of 

communicative competence. You have to know and do a lot more - stick to social norms and 

conventions, be able to distin guish between different communicative contexts and choose the code 

accordingly. 

A competent communicant realizes that there are always a multitude of factors influencing the 

process of communication and that the latter can be affected by various types of noise or barriers. 

Thus, to uncover the reasons why communication is unsuccessful and to find an effective solution to 

the problem, one has to be able to carry out a complex analysis of the situation. E.g. A public speaker 

did not achieve the goal of communication. What are the reasons for that?' First of all, the speaker 

himself/herself is to blame. Perhaps, they did not use effective attention-getters, chose a taboo topic 

or an inappropriate code which the audience was not familiar with (terms, abbreviations etc.). 

Secondly, the reasons may be connected with the audience itself. Perhaps, the receivers' interests 

differ greatly from those of the sender's, thus they perceive the topic under consideration as 

irrelevant. Or there are disturbances to the channel of communication - dim light, traffic noise from 

the oútside, people chatting during the lecture etc. A competent communicant has to be able to spot 

and identify the problems that hamper communication in the given situation and suggest an effective 

remedy. 
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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 межкультурной коммуникации первого 

иностранного языка» 

2. Раздел 1 /Тема лекционного занятия Тема 1.1. Differences in Symbolic Code: Verbal 

and Non-Verbal Communication 

 

3. Цели занятия.  

Сформировать представление о межкультурной коммуникации как науке, 

сформировать понимание об основных составляющих компонентах успешной межкультурной 

коммуникации на иностранном языке при решении заданий методом  «кейс-стади» .  Внедрить 

принципы использования и восприятия вербальной/невербальной речевой коммуникации при 

контактах с носителями других культур (англоговорящих) на примере коммуникативных 

речевых упражнений. 

 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Решение заданий методом  «кейс-метод» Метод мозгового штурма, 

работа в малых группах, 

«Метод Сократа» 

2 Выполнение коммуникативных упражнений на первом 

иностранном языке 

Метод мозгового штурма, 

работа в малых группах,  

3 Подведение итогов по теме  

 

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

 

Форма практического задания: case study (метод разбора/решения конкретной 

практической ситуации) 

- 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.  
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 1. Case Study: John and Maria 

 

John and Maria are coworkers who work at a marketing firm. They are working on a project together 

and have a meeting scheduled to discuss their progress. During the meeting, John is speaking loudly 

and using hand gestures to emphasize his points, while Maria is speaking softly and avoiding eye 

contact. 

 

Questions: 

1. What are some examples of non-verbal communication in this scenario? 

2. How might John's loud speaking and hand gestures affect the communication between him and 

Maria? 

3. What might be some reasons why Maria is speaking softly and avoiding eye contact? 

4. How might John adjust his communication style to better communicate with Maria? 

5. What are some potential consequences of miscommunication between John and Maria on their 

project? 

 

2. Case study. What do you think is happening here?  

J = Japanese; F = Foreigner  

F: Therefore, our products meet your requirements 100%. How soon do you think you can place an 

order?  

J: Did you see the sumo wrestling last night?  

F: Well... Yes, I did. But back to our discussion, when would it be conve- nient?  

J: What do you think of Jessie Takamiyama (a Hawaiian sumo wrestler)? Wasn't he terrific?  

Comments  

This passage reflects the indirectness of much communication in high- context Japan. Changing the 

subject is one way of telling the foreign businessman or woman that he doesn't want to place an 

order. For the Japanese partner, a direct statement would not be acceptable, since it would lead to loss 

of face. Other ways of saying 'no' include: 

giving a vague 'yes' or 'no'; 

asking a question; 

delaying answering the question; stating regret;  

using silence; 

refusing to answer the question; saying 'yes'; 

apologising.  

Information. Sources of Misinterpretation  

Misinterpretation can be caused by inaccurate perceptions of a person or sit- uation that arise when 

what actually exists is not seen. Culture strongly influences, and in many cases determines, our 

interpretations. Both the categories and the meanings we attach to them are based on our cultural 
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background. Sources of cross-cultural misinterpretation include subconscious cultural "blinders," a 

lack of cultural self-awareness, projected similarity, and parochialism. There are many ways to 

increase the chances for accurately understanding foreigners. The passage that follows suggests what 

to do when business colleagues are not native speakers of your language.  

Verbal behavior  

Clear, slow speech. Enunciate each word. Do not use colloquial expressions.  

Repetition. Repeat each important idea using different words to explain the same concept.  

Simple sentences. Avoid compound, long sentences. 

Active verbs. Avoid passive verbs. 

Non-verbal behavior 

Visual restatements. Use as many visual restatements as possible, such as  

pictures, graphs, tables, and slides. 

Gestures. Use more facial and hand gestures to emphasize the meaning of  

words. 

Demonstration. Act out as many themes as possible. 

Pauses. Pause more frequently. 

Summaries. Hand out written summaries of your verbal presentation Attribution 

Silence. When there is a silence, wait. Do not jump in to fill the silence.  

The other person is probably just thinking more slowly in the non-native language or translating.  

Intelligence. Do not equate poor grammar and mispronunciation with lack of intelligence; it is 

usually a sign of second language use.  

Differences. If unsure, assume difference, not similarity. 

Comprehension 

Understanding. Do not just assume that they understand; assume that they  

do not understand. 

Checking comprehension. Have colleagues repeat their understanding of  

the material back to you. Do not simply ask if they understand or not. Let them ex- plain what they 

understand to you.  

Design  

Breaks. Take more frequent breaks. Second language comprehension is exhausting.  

Small modules. Divide the material into smaller modules.  

Longer time frame. Allocate more time for each module than usual in a monolingual program.  

Motivation  

Encouragement. Verbally and nonverbally encourage and reinforce speak- ing by nonnative language 

participants.  
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Drawing out. Explicitly draw out marginal and passive participants. Reinforcement. Do not 

embarrass novice speakers.  

1. Учебная дисциплина «Практикум по межкультурной коммуникации первого 

иностранного языка» 

 

2. Раздел 1 /Тема лекционного занятия Тема 1.2.  Cultural, Social and National 

Stereotypes 
 

3. Цели занятия.  

Сформировать представление о культурных, социальных и национальных стереотипах  

как компонентах , не способствующих  успешной межкультурной коммуникации на 

иностранном языке при решении заданий методом  «кейс-стади» .  Внедрить принципы 

использования эвфемизмов для смягчения стереотипов  при вербальной речевой 

коммуникации при контактах с носителями других культур (англоговорящих) на примере 

коммуникативных речевых упражнений. 

 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Решение заданий методом  «кейс-метод» Метод мозгового штурма, 

работа в малых группах, 

«Метод Сократа» 

2 Выполнение коммуникативных упражнений на первом 

иностранном языке 

Метод мозгового штурма, 

работа в малых группах,  

3 Подведение итогов по теме  

 

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

 

Форма практического задания: case study (метод разбора/решения конкретной 

практической ситуации) 

- 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.  

 

1.With a partner, discuss the difference between a stereotype and a cultural generalization. 

Then read the following statements about the fictional country called Zibi. Decide which are 

stereotypes (S) and which are cultural generalizations (G). Circle the language that makes some 

of the statements stereotypes.  

1. Zibians are selfish. 

2. In Zibi gifts are often presented at the end of a negotiation. 

3. It may take two or three days to get an appointment with a Zibian. 

4. Zibians never let you know what they are thinking about. They always try to confuse you. 
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5. In Zibi, many businesspeople invite their colleagues to their homes for dinner to talk about work. 

6. Arriving on time in Zibi usually means arriving ten minutes after the agreed time. 

7. In Zibi nothing runs on time. 

8. It is common in Zibi to discuss every detail of an agreement before signing a contract. 

9. In Zibi, all the power in a corporation stays at the top. You can never get a middle manager to 

make an independent decision. 

 10. Zibians spend too much time eating.  

 

2.Case study. Just a cultural minute: what is the communication problem here?  

1. Collaborative web-project “The Main Rules of Making Initial Con- tacts Across Cultures” 

(see pages 45 – 46 for instruction).  

2. Read the following case studies and try to guess the possible solutions of the communication 

problems. Write down your hypotheses, then working collaboratively with your group-mates 

investigate the problems using addi- tional materials and Internet resources to see if your ideas 

were correct, present the results of your investigation to the group.  

A. What do you think is happening here?  

Two men meet on a plane from Tokyo to Hong Kong. Chu Honfai is a Hong Kong exporter who is 

returning from a business trip to Japan. Andrew Richardson is an American buyer on his first 

business trip to Hong Kong. It is a convenient meeting for them, because Mr Chu's company sells 

some of the same products that Mr Richardson has come to Hong Kong to buy. After a short 

conversation, they introduce themselves to each other.  

Comments  

By the way, I'm Andrew Richardson. My friends call me Andy. This is my business card. 

I 'm David Chu. Pleased to meet you, Mr Richardson. This is my card.  

No, no. Call me Andy. I think we'll be doing a lot of busi- ness together. 

Yes, I hope so. 

(reading Mr Chu's card) Chu, Honfai. Honfai, I'll give you a call tomorrow, as soon as I get settled at 

my hotel. (smiling) Yes, I'll expect your call.  

When these men separate, they leave each other with very different impres- sions of the situation. Mr 

Richardson is very pleased to have made the acquain- tance of Mr Chu, and feels that they have got 

off to a very good start. They have established their relationship on a first name basis, and Mr Chu's 

smile seemed to indicate that he will be friendly, and easy to do business with. Mr Richardson is 

particularly pleased that to have treated Mr Chu in a way that shows respect for his Chinese 

background, by calling him Honfai, rather than using the Western name David which seemed to him 

to be an unnecessary imposition of Western culture.  

In contrast, Mr Chu feels quite uncomfortable with Mr Richardson. He feels it will be difficult to 

work with him, and that Mr Richardson might be rather insen- sitive to cultural differences. He is 

particularly annoyed that Mr Richardson used his given name, Honfai, instead of calling him David, 

or Mr Chu. It was this em- barrassment that caused him to smile.  

B. What do you think is happening here?  
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Researchers looking into intercultural communication asked an Italian and a Japanese businessman to 

find our particular information from each other. They in- terviewed them separately after the 

conversation. The Italian said, “He seemed like a nice enough guy. But he never really said 

anything.” The Japanese said, “He was very friendly, but he never gave me a chance to speak.”  

Comments  

The way that turn-taking works in a conversation, and the role of silence, al- so differ between 

cultures. In some it is acceptable, and even desirable to interrupt, whereas in some others it is normal 

to wait for your partner to finish speaking be- fore making your point. In some other cultures, a 

period of silence between contri- butions is accepted as the norm.  

 

3. Read and discuss the following information.  

A. High And Low Context: How Much Information Is Enough?  

Context is the information that surrounds an event; it is inextricably bound up with the meaning of 

that event. The elements that combine to produce a given mean- ing – events and context – are in 

different proportions depending on the culture. The cultures of the world can be compared on a scale 

from high to low context.  

A high context (HC) communication or message is one in which most of the information is already in 

the person, while very little is in the coded, explicit, transmitted part of the message. A low context 

(LC) communication is just the op- posite, i.e. the mass of the information is vested in the explicit 

code.  

Japanese, Arabs, and Mediterranean peoples, who have extensive informa- tion networks among 

family, friends, colleagues, and clients and who are involved in close personal relationships, are high 

context. As a result, for most normal trans- actions in daily life they do not require, nor do they 

expect, much in-depth, back- ground information. This is because they keep themselves informed 

about every- thing having to do with the people who are important in their lives. Low-context people 

include Americans, Germans, Swiss, Scandinavians, and other northern Eu- ropeans; they 

compartmentalize their personal relationships, their work, and many aspects of day-to-day life. 

Consequently, each time they interact with others they need detailed background information. The 

French are much higher on the context scale than either the Germans or the Americans. This 

difference can affect virtually every situation and every relationship in which the members of these 

two opposite traditions find themselves.  

Like their near relations, the Germans, many Anglo-Americans (mostly those of northern European 

heritage) are not only low-context but they also lack extensive, well-developed information networks. 

American networks are limited in scope and development compared to those of the French, the 

Spanish, the Italians, and the Japanese. What follows from this is that Americans, unless they are 

very unsophisticated, will feel the need for contexting, for detailed background information, any time 

they are asked to make a decision or to do something. The American approach to life is quite 

segmented and focused on discrete, compartmentalized in- formation.  

B. Personal Space  

Personal space is another form of territory. Each person has around him an invisible bubble of space 

which expands and contracts depending on a number of things: the relationship to the people nearby, 

the person's emotional state, cultural background, and the activity being performed. Few people are 
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allowed to penetrate this bit of mobile ter- ritory and then only for short periods of time. Changes in 

the bubble, brought about by cramped quarters or crowding, cause people to feel uncomfortable or 

aggressive. In northern Europe, the bubbles are quite large and people keep their distance. In 

southern France, Italy, Greece, and Spain, the bubbles get smaller and smaller so that the dis- tance 

that is perceived as intimate in the north overlaps normal conversational distance in the south, all of 

which means that Mediterranean Europeans "get too close" to the Germans, the Scandinavians, the 

English, and those Americans of northern European ancestry. In northern Europe one does not touch 

others. Even the brushing of the over- coat sleeve used to elicit an apology.  

Since most people don't think about personal distance as something that is cultu- rally patterned, 

foreign spatial cues are almost inevitably misinterpreted. This can lead to bad feelings, which are 

then projected onto the people from the other culture in a most personal way. When a foreigner 

appears aggressive and pushy, or remote and cold, it may mean only that her or his personal distance 

is different from yours.  

 

2. Раздел 1 /Тема лекционного занятия  Тема 1.3. Differences in Cultural Parameters 

3. Цели занятия.  

Сформировать представление о культурных различиях представителей англоязычного 

собщества для успешной межкультурной коммуникации на иностранном языке при решении 

заданий методом  «кейс-стади» .  Отработать  смоделированные речевые ситуации  с учетом 

культурных различий  носителей других культур (англоговорящих) на примере 

коммуникативных речевых упражнений. 

 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Решение заданий методом  «кейс-метод» Метод мозгового штурма, 

работа в малых группах, 

«Метод Сократа» 

2 Выполнение коммуникативных упражнений на первом 

иностранном языке 

Метод мозгового штурма, 

работа в малых группах,  

3 Подведение итогов по теме  

 

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

 

Форма практического задания: case study (метод разбора/решения конкретной 

практической ситуации) 

- 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.  
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1.Case Study: Business Negotiations 

 

John is a businessman from the United States who is traveling to Japan to negotiate a business 

deal with a Japanese company. During the negotiations, John is direct and assertive in his 

communication style, while the Japanese representatives are more reserved and indirect. John 

also offers his opinions and ideas freely, while the Japanese representatives take more time to 

consider their responses and may not offer their opinions as readily. 

 

Questions: 

1. What are some examples of cultural differences in communication styles in this scenario? 

2. How might John's direct and assertive communication style be perceived by the Japanese 

representatives? 

3. How might the Japanese representatives' reserved and indirect communication style be 

perceived by John? 

4. How might John adjust his communication style to better communicate with the Japanese 

representatives? 

5. What are some potential consequences of not understanding and adapting to cultural 

differences in business negotiations? 

 2. Collaborative Web Project “Different Business Cultures and Cultural Differences”  

For this long term project you will be working collaboratively with other students (a group consists 

of 3 – 4 students) for almost one semester to create a hypertext Website. This cultural site will focus 

on three or four business cultures that we’ve studied and may include any information on doing 

business in different countries from cross-cultural perspective.  

This project should be interesting and fun, but you will need: 1) to consider the purpose of your site 

and who it will be useful for; 2) to conduct whatever re- search is needed in relation to your topic; 3) 

to organize your content, including text and links and 4) to create an effective design. This project 

will involve a great deal of planning, researching and writing. Some useful Internet links and 

browsers mentioned below will be of help.  

The project should include:  

1) your own interpretation of the theme (possible to include your papers and presentations);  

2) presentation of socio-cultural information (your interpretation + links);  

3) presentations of Web sites relating to your theme (they might be hyper- links or a list of useful 

links with their description);  

4) useful links; 

5) at least one picture. 

The introductory page of your site is crucial, it should introduce the theme of  

your project; a mechanism for contacting you; a site map (table of contents). For section 2 – 4 do not 

simply provide a list of links. After the title of each Web site and its URL, describe the site in a few 

sentences. You must include at least five links for each category.  

Web sites for creating and publishing your Web page:  
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Templates for creating your pages: http://home.netscape.com/websites/index.html - Netscape’s free 

service for creating web pages; 

http://geocities.yahoo.com/home - Build- your-own-Web-site tools and space for beginners; 

http://www.lclark.edu/~krauss/tesol98/assigns.html - M.Krauss page how to create and publish your 

own Web pages.  

Graphics and other goodies: 

http://www.thefreesite.com/ - this site providing links free services, software, graphics, sounds, etc. 

on the Web; http://www.freegraphics.com/ - a great source: provides many links to pages that supply 

graphics, wallpaper, etc.; 

http://www.gisammlung.de/ - offers many graphics, primarily animated gifs (e.g., cartoon 

characters); 

http://www.fonts-kostenlos.de/ - offers a wide variety of free fonts; http://www.freedback.com/ - this 

program will create a form that visi- tors to your site can complete; 

http://www.newspapers.com/ - provides a list of links to most online newspapers, both US and 

international.  

Language help: 

http://www.yourdictionary.com/ - an index of some available Internet bilingual dictionaries across a 

wide range of languages; http://www.yourdictionary.com/ - links to list of dictionaries available on 

line for over 200 languages; 

http://www.bartleby.com/61 - American Heritage Dictionary online.  

Useful Internet Links: http://www.georgetown.edu/crossroads/as_syllabi.html - “American Studies 

on the Web”; 

http://www.xiangtan.co.uk - the culture of English Speaking Countries; 

http://www.britainexpress.com/History/english-culture.html - “English Hall.com”; 

http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs/index.html - Cus- toms and Traditions; 

http://usinfo.org/usia/usinfo.state.gov/usa/infousa/media/culture.htm - American Culture Magazines; 

http://cnn.com/WORLD/ - CNN World News;  

Examples of student-created web pages: http://www.esl-lab.com/courses/project.html - Culture Web 

Site Project; 

http://www.kyoto-su.ac.jp/information/famous - Famous Personages in Japan; 

http://www.geocities.com/Athens/Forum/8383 - German Culture Pages in English.  

Some Places to Publish Student Work on the Internet: http://www.hut.fi/~rvilmi/Project - Internet 

Writing Project; http://www.aitech.ac.jp/~iteslj/links/ESL/Student_Projects/ - Internet TESL Journal 

– Student Project.  

1. Учебная дисциплина «Практикум по межкультурной коммуникации первого 

иностранного языка» 

2. Раздел 1 /Тема лекционного занятия Тема 1.4. Differences in Communicative  

Competence. Socializing. 

 

3. Цели занятия.  

Сформировать представление о коммуникативной компетенции и ее основных 

компонентах  как факторе успешной межкультурной коммуникации на иностранном языке 

при решении заданий методом  «кейс-стади» .  Внедрить принципы и механизмы процесса 

социализации в различных сообществах (бизнес, образование и др) с носителями других 

культур (англоговорящих) на примере коммуникативных речевых упражнений. 

 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 
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№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Решение заданий методом  «кейс-метод» Метод мозгового штурма, 

работа в малых группах, 

«Метод Сократа» 

2 Выполнение коммуникативных упражнений на первом 

иностранном языке 

Метод мозгового штурма, 

работа в малых группах,  

3 Подведение итогов по теме  

 

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

 

Форма практического задания: case study (метод разбора/решения конкретной 

практической ситуации) 

- 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.  

 

1. A woman enlisted some of the "basic" etiquette rules. Go through the list and decide whether 

it is a sufficient one. What would you personally have added to the list? 

Chew with your mouth closed; don't talk with food in your mouth; keep your elbows off of the table 

while eating; wash your hands after going to the restroom. My children know better - so why do I see 

adults exhibiting such poor behaviour? If you bump into someone, say excuse me. Don't reach across 

someone's face. 

Don't board a plane when they're loading group A and you are in group D. Don't stay behind the 

crosswalk when you are making a left turn and thus prevent anyone else behind you from turn-ing. 

Don't let your kids act like wild monkeys in a restaurant. Don't touch someone's belly when she's 

pregnant - or even when she isn't. Don't leave cupboard doors and drawers open - someone can get 

hurt. And dor't pull up to the exit gate in a parking lot without your ticket handy. 

                                                                   Abridged from: R. Asghar. 27 Etiquette Rules For Our 

Times. 

                                                                           

https://www.forbes.com/sites/robasghar/2014/04/22/27- 

                                                                                             etiquette-rules-for-our-

times/#608a244a3dc3 

2. Read the story and explain why the colleagues' behaviour enrages the story-teller. 

Today, a large number of people at my office don't realize that if the door to a stall is locked, it's 

occupied. While I can somewhat deal with people needlessly asking if it's occupied, what I can't deal 

with is someone looking over the stall to check. 

3. Case Study: Classroom Discussion 

 

In a college classroom, there are students from different cultural backgrounds. During a class 

discussion, a student from the United States speaks up frequently and confidently, while a student 

from China speaks less often and with less confidence. The teacher notices this and wants to 

encourage participation from all students. 
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Questions: 

1. What are some examples of differences in communicative competence in this scenario? 

2. How might the American student's frequent and confident speaking style be perceived by the 

Chinese student? 

3. How might the Chinese student's less frequent and less confident speaking style be perceived by 

the American student? 

4. How might the teacher encourage participation from all students, regardless of their 

communicative competence? 

5. What are some potential consequences of not addressing differences in communicative 

competence in the classroom? 

2.Case study. Just a cultural minute: what is the communication problem here?  

1. Collaborative web-project “Rules of Socializing and hospitality in different business 

cultures”  

2. Read the following case studies and try to guess the possible solutions of the communication 

problems. Write down your hypotheses, then working collaboratively with your group-mates 

investigate the problems using addi- tional materials and Internet resources to see if your ideas 

were correct, present the results of your investigation to the group.  

A  

 ollowing the takeover of a British car manufacturer by a leading  erman company,   nther 

Hofrmann has been sent to Britain to find out why productivity in the plant in the Midlands is so low. 

The managers seem to work long hours – many are still in the office at 7.00 p.m., but they waste their 

day in endless meet- ings. They don't seem to take work that seriously, and every phone call ends up 

in small talk about what they did at the weekend. It is the final straw when one of the British 

managers, having failed to give Dr. Hoffmann the information he wanted, suggests talking about the 

problem in the pub after work. No wonder they've got problems with productivity!  

Comments  

This case brings out several differences between doing business in Britain and Germany. Middle 

managers in Germany tend to work more of the day on their own than their British counterparts. For 

the British, it isn't a meeting that is an an- noying extra, but the work itself. Great stress is put on 

brainstorming ideas togeth- er, and building up the team. The chat about the weekend is also part of 

this process, as is the invitation to the pub. This social exchange is seen as a part of “oiling the 

machine”, so that people can work together effectively. The division be- tween work and pleasure is 

not as strict as it can be in Germany – It is quite normal to socialize with your colleagues. There is no 

English equivalent for the  erman saying: Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps, (“Work is 

work, and schnaps is schnaps”). British people working in  ermany may miss this social contact with 

colleagues, and interpret it as unfriendliness.  

B  

Craig Storti tells the story of a US couple invited to a Moroccan family home for dinner:  

Having pressed their host to fix a time, they arrive half an hour late, and are shown into the guest 

room. After a decent interval, they ask after the host's wife, who has yet to appear, and are told that 

she's busy in the kitchen. At one point their host's little son wanders in, and the couple remark on his 

good looks. Just before the meal is served, the guests ask to be shown to the toilet so they may wash 

their hands. The main course is served in and eaten from a large platter, and the couple choose 
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morsels of food from wherever they can reach, trying to keep up polite con- versation throughout the 

meal. Soon after the tea and cookies, they take their leave.  

Comments  

Almost everything. They confused their host by asking him to fix the hour, for in the Moslem world 

an invitation to a meal is really an invitation to come and spend time with your friends, during the 

course of which time, God willing, a meal may very well appear. To ask what time you should come 

is tantamount to asking your host how long he wants you around, and implies, as well, that you are 

more interested in the meal than in having his company.  

One should be careful about asking after a Moslem man's wife; often she would not eat with foreign 

guests, even if female spouses were present, and might not even be introduced. In any case, her place 

would usually be in the kitchen, gua- ranteeing that the meal is as good as she can produce, thereby 

showing respect for her guests, and bringing honour on her and her husband's house. Nor should one 

praise the intelligence and good looks of small children, in case this might alert evil spirits to the 

presence of a prized object in the home, so that they might come and cause harm. It was not 

appropriate to ask for the toilet either, for a decorative basin would have been offered for the washing 

of hands (and the nicer it is, the more honour it conveys upon the family). Nor should one talk during 

the meal; it inter- feres with the enjoyment of the food to have to keep up a conversation, and may 

even be interpreted as a slight against the cooking. Guests should only take the food from the part of 

the platter directly in front of them, and not from anywhere else within their reach. Not only is it rude 

to reach, but doing so deprives the host of one of his chief duties and pleasures: finding the best 

pieces of chicken and lamb, and ostentatiously placing them before the guest.  

3. Prepare an oral presentation (for about 15 minutes) about a particu- lar business culture. 

Consider the following points.  

1) How far are business and pleasure mixed in this business culture?  

2) Where does socializing take place? In the office? On the golf course? In the sauna? In a 

restaurant? In a pub or bar? At someone's home? Other places?  

3) Who pays?  

4) What topics are talked about? Is it rude to mention business? What topics are taboo?  

5) Who takes part in the social activity? People of the same level in the hie- rarchy? People of 

different levels? Are partners (husbands/wives) included?  

Требования к выполнению практического задания: 

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. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ЛАБОРАТОРНЫМ  

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

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

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

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

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

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

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

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

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

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

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

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

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

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

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметных и межпредметных 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. 
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- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

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

стремясь направить ее в нужное русло. 

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

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

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

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

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

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

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

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

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

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

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

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

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

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

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

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

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

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

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИСТАНЦИОННОГО, ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ И ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Тема 1.1. Дистанционное 

обучение, электронное 

обучение и обучение с 

применением дистанционных 

образовательных технологий: 

основные дидактические 

понятия 

Дистанционное обучение, электронное обучение и обучение 

с применением дистанционных образовательных технологий: 

основные дидактические понятия 

Нормативно-правовое обеспечение дистанционного обучения 

Модели современного дистанционного и электронного 

обучения 

Виды и формы дистанционного обучения  

Тема 1.2. Дидактическая 

система дистанционного 

обучения, электронного 

Цели и содержание дистанционного и электронного обучения 

Общие и специфические принципы дистанционного и 

электронного обучения 
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обучения Методы и приемы дистанционного и электронного обучения 

Средства обучения, используемые в электронном обучении и 

обучении с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

Формы организации дистанционного и электронного 

обучения и их специфика 

Формы контроля в дистанционном и электронном обучении 

Особенности организации процесса электронного обучения и 

обучения с использование дистанционных образовательных 

технологий 

РАЗДЕЛ 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Тема 2.1. Современные 

педагогические технологии, 

применяемые в электронном 

обучении и обучении c 

применением дот, и их 

особенности 

Обучение в сотрудничестве 

Проектная деятельность 

Портфолио 

«Перевернутый класс» 

Обучение с помощью веб-технологий 

Тема 2.2. Особенности 

реализации педагогической 

деятельности в электронном 

обучении и обучении с 

применением дот 

Современные квалификационные требования к 

преподавателю и тьютору в системе электронного обучения и 

обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

Специфика педагогической деятельности преподавателя и 

тьютора в системе электронного обучения и обучения с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий 

Роли и функции преподавателя дистанционного обучения 

Взаимодействие «преподаватель – обучающийся» и 

обучающихся между собой при электронном обучении и 

обучении с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

Специфика интернет-общения 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к лабораторным занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Лабораторные занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Лабораторное занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких работ. 

Цель лабораторных занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

лабораторных занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач лабораторные 

занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 

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

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

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к лабораторному занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач занятия, техники безопасности при 

работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

 

РАЗДЕЛ 1. Дидактические основы дистанционного, электронного обучения и 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

Тема 1.1. Дистанционное обучение, электронное обучение и обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий: основные дидактические понятия 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Определение основных понятий (дистанционное обучение, электронное обучение и 

обучение с применением дистанционных образовательных технологий и др.), модели 

современного дистанционного и электронного обучения, виды и формы дистанционного 

обучения, цели и содержание дистанционного и электронного обучения,  нормативно-

правовое обеспечение дистанционного и электронного обучения.  

 

Тема 1.2. Дидактическая система дистанционного обучения, электронного обучения 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общие и специфические принципы дистанционного и электронного обучения, методы и 

приемы дистанционного и электронного обучения, средства обучения, используемые в 

электронном обучении и обучении с использование дистанционных образовательных 

технологий, формы организации дистанционного и электронного обучения и их специфика, 

формы контроля в дистанционном и электронном обучении, оособенности организации 

процесса электронного обучения и обучения с использование дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

 

1. Какое понятие шире «дистанционное обучение» или «электронное обучение»? 

Ответ обоснуйте. 

2. Чем e-learning отличается от электронного обучения? Приведите аргументы. 

3. Определите различие понятий «дистанционное обучение» и «дистанционные 

образовательные технологии». Ответ аргументируйте. 

4. Открытое образование обеспечивает: 

‒ целенаправленную, контролируемую самостоятельную работу обучающегося; 

‒ возможность обучаться на притяжении всей жизни по индивидуальному плану; 
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‒ получение диплома о высшем образовании; 

‒ постоянное интерактивное взаимодействие обучающих и обучающихся; 

‒ доступ к информационным ресурсам всего мирового сообщества, 

При выборе правильного варианта помните, что их может быть несколько. 

5. Приведите примеры использования онлайн- и офлайн-обучения. 

6. Для сетевого обучения определяющим является: 

‒ создание информационно-образовательной среды; 

‒ использование ресурсов нескольких образовательных организаций; 

‒ обеспечение доступа к Интернету; 

‒ наличие договора об образовательной деятельности. 

7. Актуальны ли сегодня, в период бурного развития новых информационных 

технологий, требования из определений дистанционного обучения, которые были 

сформулированы Е.С. Полат и А.А. Андреевым, или их необходимо несколько 

скорректировать? Предложите собственную версию определения н обоснуйте свою позицию. 

8. Как Вы думаете, какие условия необходимо выполнить для организации в 

Вашем образовательном учреждении обучения исключительно с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий? 

9. Проанализируйте современные модели обучения. Какая из моделей 

используется в Вашей образовательной организации. Какая модель, на Ваш взгляд, более 

эффективна и почему? Ответ аргументируйте. 

10. От чего зависит эффективность ЭО и ДОТ? Ответ обоснуйте. 

11. Проанализируйте цели обучения без использования ЭО и ДОТ. Сравните их 

целями обучения с использованием ЭО и ДОТ. Определите различия и направления в 

реализации целей при обучении с использованием ЭО и ДОТ. 

12. Как реализуется принцип интерактивности при электронном обучении? 

13. Сформулируйте правила, вытекающие из принципов н закономерностей дис-

танционного и электронного обучения, необходимые для организации обучения с 

использованием ЭО и ДОТ. 

14. Как эвристические методы используются в дистанционном обучении? 

Приведите примеры. 

15. В чем вы видите принципиальные отличия электронного учебника от учебника 

на бумажном носителе? 

16. Можно ли и почему печатный текст (точную копию учебника на бумажном 

носителе) считать электронным образовательным ресурсом? Ответ обоснуйте. 

17. Видите ли Вы разницу в определениях ЦОР и ЭОР? Выделите сходства и 

различия. Ответ аргументируйте. 

18. Предложите спектр средств, с помощью которых можно поддерживать 

мотивацию учащегося к обучению с использованием ЭО и ДОТ. 

19. В чем заключается специфика проведения экзамена при реализации обучения с 

использованием ДОТ? 

20. Перечислите основные правила организации вебинаров. 

21. Перечислите факторы, влияющие на выбор форм контроля учебной 

деятельности при дистанционном и электронном обучении. 

22. Существует ли потребность в обучении с использованием ЭО и ДОТ? Опишите 

перечень проблем и трудностей, связанных с обучением с использованием ЭО и ДОТ. 

Выберите одну из трудностей и предложите свои пути её преодоления. 
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23. Определите специфику группового обучения в организации обучения с 

использованием ЭО и ДОТ. Назовите её преимущества и недостатки. Ответ аргументируйте. 

24. Предложите наиболее эффективные способы погружения обучающихся в СДО. 

Какие способы помогут сделать обучение эффективным и результативным? 

 

РАЗДЕЛ 2. Реализация технологий электронного обучения и обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий 

 

Тема 2.1. Современные педагогические технологии, применяемые в электронном 

обучении и обучении с применением ДОТ, и их особенности 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Обучение в сотрудничестве, ппроектная деятельность, портфолио, «Перевернутый 

класс», обучение с помощью веб-технологий, современные квалификационные требования к 

преподавателю и тьютору в системе электронного обучения и обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

  

Тема 2.2. Особенности реализации педагогической деятельности в электронном 

обучении и обучении с применением ДОТ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Специфика педагогической деятельности преподавателя и тьютора в системе электронного 

обучения и обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, роли и 

функции преподавателя дистанционного обучения, ввзаимодействие «преподаватель – 

обучающийся» и обучающихся между собой при электронном обучении и обучении с 

использованием дистанционных образовательных технологий, специфика интернет-общения 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

 

1. Охарактеризуйте специфику использования технологии обучения в 

сотрудничестве применительно к электронному обучению. 

2. Каким образом лучше формировать группы: смешанные или одинаковые по 

уровню обученности (например, только «отличники» либо только неуспевающие)? Какая 

группа будет работать продуктивнее? Можно ли доверить формирование группы самим 

учащимся на основе их симпатии? Ответ обоснуйте на примерах. 

3. В чем заключается специфика организации и реализации технологии проектной 

деятельности при электронном обучении? 

4. При каких условиях использование сетевого проекта в электронном обучении 

будет эффективно? 

5. Обоснуйте актуальность использования технологии портфолио и электронном 

обучении. 

6. Определите достоинства портфолио студента. Сравните его с традиционными 

оценочными средствами. 

7. Какой перечень материалов Вы готовы представить в своем портфолио? 

Обоснуйте ответ. 

8. Какие существуют виды портфолио преподавателя? Обоснуйте практическую 

значимость такого портфолио. Предложите свой перечень наименований портфолио 

преподавателя. 
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9. Каковы специфические особенности применения технологии «перевернутый 

класс» в обучении с использованием ДОТ?  

10. В чем принципиальное отличие деятельности преподавателя от тьютора? 

11. Какими чертами преподавателя или тьютора, по Вашему мнению, Вы обладаете? 

12. Должен ли преподаватель сам разрабатывать курс, размещать его в СДО, 

организовывать процесс обучения или на каждом этапе организации обучения с 

использованием ДОТ должен работать отдельный профессионал? Ответ обоснуйте. 

13. Представьте и формате презентации функциональные обязанности участников 

образовательного процесса в ЭО и с использованием ДОТ (преподаватель. тьютор, 

фасилитатор, модератор), продемонстрировав различия в их профессиональной деятельности. 

14. Предложите решения для снятия психологического барьера при реализации 

образовательного процесса в ЭО и с использованием ДОТ, который может возникать в 

процессе взаимодействии между преподавателем и обучающимися. 

15. Взаимодействие в системе «преподаватель-обучающийся», «обучающийся-

обучающийся» в Интернете отличается от аналогичного при традиционном обучении. 

Предложите варианты организации взаимодействия, которые сделают такое общение 

эффективным. 

16. Использование СДО в учебном процессе предполагает, в том числе, и 

знакомство всех участников процесса обучения. Предложите перечень вопросов, на которые 

должен ответить обучающийся, чтобы впоследствии взаимодействие между преподавателем и 

обучающимися и обучающихся между собой было эффективным. Как может быть 

организовано такое знакомство? 

17. В традиционном обучении принято поощрять и наказывать обучающихся. 

Необходимо ли поощрять и наказывать их, если они получают образование в рамках ЭО и с 

использованием ДОТ? Объясните свою позицию. Если Вы ответили утвердительно, 

предложите собственные варианты поощрения и наказания. 

18. Если у Вас есть опыт обучения дистанционно, то возникали ли у Вас сложности 

при интернет-общении? Как Вы их преодолевали? 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Технологии электронного обучения и 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий» предполагает 

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

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

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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. 
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Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  
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К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

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

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

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

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

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

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

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

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

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

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

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

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

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

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

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

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

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

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

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

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

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

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

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

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

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

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

 

Методические материалы к выполнению реферата 

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

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

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

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

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

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

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

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

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

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

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

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

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

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

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

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

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

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

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

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

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

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

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

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

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

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

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

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

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

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

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

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

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  
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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 
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творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

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

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

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

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

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана 

одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 

желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

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

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

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

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

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

сути, в целом правильный ответ. 

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

 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

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

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

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

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

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

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

при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

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

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

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

содержание или улучшают ее наглядность;  

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

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10-20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

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

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



18  

˗ 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; 
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 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

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

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

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

контрольные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

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

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

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

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

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

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

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

подтверждения принятого решения. 
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«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

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

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

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

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

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

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

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

содержат всех необходимых обоснований решения.  

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

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

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

контрольные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

 

Критерии оценки лабораторного задания: 

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

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

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

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

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

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

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

подтверждения принятого решения. 
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«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

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

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

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

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

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

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

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

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

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

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

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

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

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 
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3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

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

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

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

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

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

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 
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В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 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 магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 
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Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

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

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

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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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. Человек с инвалидностью в инклюзивном обществе 

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы 

лиц с различными ОВЗ и 

инвалидностью 

Классификации и особенности лиц с нарушениями слуха, 

зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, 

соматическими заболеваниями, интеллектуальными 

нарушениями, расстройства аутистического спектра, 

синдром дефицита внимания и гиперактивность, сложные 

нарушения развития.  

Тема 1.2. Особенности 

взаимодействия и 

правила общения с людьми, 

имеющими ОВЗ и инвалидность 

Этика построения коммуникации с людьми, имеющими 

нарушения слуха, зрения, речи, опорно-двигательного 

аппарата, интеллектуальными нарушениями, расстройства 

аутистического спектра, синдром дефицита внимания и 

гиперактивность, сложные нарушения развития. 

РАЗДЕЛ 2. Концептуальные основы инклюзивной культуры 

Тема 2.1. Нормативная и 

правовая база 

обеспечения равных прав и 

возможностей инвалидам и 

лицам с ОВЗ 

Международные акты о правах инвалидов. 

Законодательные акты Российской Федерации, 

содержащие основные права    людей с инвалидностью. 

Региональные гарантии прав инвалидов. Конвенция о 

правах инвалидов (ООН). Федеральный закон от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

РФ». Федеральный закон от 1.12.2014 № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов». Постановление от 29.03.2019 года № 363 «Об 

утверждении государственной программы Российской 
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Федерации "Доступная среда" (до 2025 года). 

Тема 2.2. Технологии 

возможностей и безбарьерной 

среды 

Создание безбарьерной среды для людей с инвалидностью 

в образовательных организациях, учреждениях социальной 

защиты населения, медицинских организациях, 

учреждениях культуры. 

 

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. Человек с инвалидностью в инклюзивном обществе. 
 

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы лиц с различными ОВЗ и инвалидностью. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Типологические особенности лиц с нарушениями слуха.  

2. Типологические особенности лиц с нарушениями зрения. 
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3. Типологические особенности лиц с нарушениями речи. 

4. Типологические особенности лиц с детским церебральным параличом.  

5. Типологические особенности лиц с задержкой психического развития.  

6. Типологические особенности лиц с интеллектуальным нарушением. 

7. Типологические особенности лиц со сложными нарушениями развития. 

8. Типологические особенности лиц с расстройством аутистического спектра. 

9. Типологические особенности лиц с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью. 

 

Тема 1.2. Особенности взаимодействия и правила общения с людьми, имеющими 

различные ОВЗ и инвалидность. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими 

нарушения слуха.  

2. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими 

нарушения зрения. 

3. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими 

нарушения речи. 

4. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими 

церебральный паралич.  

5. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими 

интеллектуальные нарушения. 

6. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими 

расстройство аутистического спектра. 

7. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими синдром 

дефицита внимания и гиперактивность. 

8. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими сложные 

нарушения развития. 

 

РАЗДЕЛ 2. Концептуальные основы инклюзивной культуры. 

 

Тема 2.1. Нормативная и правовая база обеспечения равных прав и возможностей 

инвалидам и лицам с ОВЗ. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Международные акты о правах инвалидов. 

2. Законодательные акты Российской Федерации, содержащие основные права    

людей с инвалидностью. 

3. Региональные гарантии прав инвалидов. 

 

Тема 2.2. Технологии возможностей и безбарьерной среды. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Создание безбарьерной среды для людей с инвалидностью в образовательных 

организациях. 

2. Создание безбарьерной среды для людей с инвалидностью в учреждениях социальной 

защиты населения. 
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3. Создание безбарьерной среды для людей с инвалидностью в медицинских 

организациях. 

4. Создание безбарьерной среды для людей с инвалидностью в учреждениях культуры. 

 

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

 

РАЗДЕЛ 1. Человек с инвалидностью в инклюзивном обществе. 
 

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы лиц с различными ОВЗ и инвалидностью. 

 

 

 
 

Тема 1.2. Особенности взаимодействия и правила общения с людьми, имеющими 

различные ОВЗ и инвалидность. 
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РАЗДЕЛ 2. Концептуальные основы инклюзивной культуры. 
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Тема 2.1. Нормативная и правовая база обеспечения равных прав и возможностей 

инвалидам и лицам с ОВЗ. 
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Тема 2.2. Технологии возможностей и безбарьерной среды. 

 
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Реализация возможностей в 

инклюзивном обществе» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, 

семинаров, практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 

видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 
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− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

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

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
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переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

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

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

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

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

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

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

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

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

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

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

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

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

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

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

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

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

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

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

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

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

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

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

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

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

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

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

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

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

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

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

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

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

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

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

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

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

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

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

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

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

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

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

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

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

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

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

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

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

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

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

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

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

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

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

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

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

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

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

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  
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Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

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

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

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

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

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

зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

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

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

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

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

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

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

процитированная страница.  

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

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

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

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

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

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

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

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

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

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

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

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

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

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

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

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

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

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения, по сути, поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

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

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

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

сути, в целом правильный ответ. 

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

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

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

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

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

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

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

при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

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

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

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

содержание или улучшают ее наглядность;  

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

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

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

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

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

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

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

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

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

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

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

для презентации.  

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

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

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

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

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

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

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

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

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

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

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

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

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

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

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

контрольные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

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

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

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

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

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

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

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

подтверждения принятого решения. 

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

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

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

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

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

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

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

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы 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. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к зачету, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 
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систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он 

освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

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

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

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

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

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

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

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

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 
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Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

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

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

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

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата в Российском государственном 

социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине (модулю) выставляется по 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 в Российском 

государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 
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Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

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

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

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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составе: канд. пед. наук, доцент С.В. Крапивка. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

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

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

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

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

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

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

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

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

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

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

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

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

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

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

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

разделов. 

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

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

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

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

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

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

стремясь направить ее в нужное русло. 

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

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

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

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

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

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

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

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

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

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

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

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

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

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

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

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

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

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

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

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Основы современных адаптивных информационных технологий 

Тема 1.1. Особенности 

современных адаптивных 

информационных технологий 

Наименование темы 

Новые задачи педагогических коллективов в работе с 

обучающимся, относящимся к разным категориям лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: создание 

атмосферы заинтересованности каждого обучающегося в 

работе группы;  использование в ходе учебы 

дидактического материала и специальных устройств, 

наиболее доступных и значимых видов и форм учебного 

содержания. 

Тема 1.2. Использование 

адаптированной 

компьютерной техники 

Осуществление вызова на мобильный телефон через 

образовательную сеть «мобильное образование» или «m-

обучение». Требование совместимости конкретной 

ассистивной технологии, например, слухового аппарата 

или других средств с мобильным телефоном. Специальные 

компьютерные учебные программы 

РАЗДЕЛ 2. Информационные и коммуникационные технологии как средства 

коммуникации 

Тема 2.1. Дистанционные 

образовательные технологии 

Дистанционные образовательные технологии: проблемы, 

возможности, перспективы развития. Электронное 

обучение. Интернет курсы. Интернет тестирование. 

Интернет олимпиады. Использование адаптивных 

технологий в учебном процессе 

Тема 2.2. Технические и 

программные средства 

телекоммуникационных 

Понятие о современных технических и программных 

средствах телекоммуникации. Технические средства 

создания электронных документов. Технологии 
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технологий распознавания текста и обработки файлов 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

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

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

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

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

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

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

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

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

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

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

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

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

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

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

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

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

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

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

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

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

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

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

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

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

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

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

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

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

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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

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

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

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

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

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

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

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

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

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

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

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

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

бизнес-тренинг.  

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

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

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

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

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

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

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

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

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

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

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

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

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

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

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

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

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

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

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

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

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

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

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

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

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

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

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

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

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

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

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

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

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

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

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

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

осознанно он усвоил изученный материал.  

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

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

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

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

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

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

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

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

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

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

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

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

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

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Основы современных адаптивных информационных технологий 

Тема 1.1. Особенности современных адаптивных информационных технологий 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Информационные технологии. 

2. Средства информационных технологий. 

3. Адаптивные информационные технологии. 

4. Особенности использования адаптивных информационных технологий для разных 

нозологических групп. 
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5. работа с обучающимся, относящимся к разным категориям лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: с привлечением средств адаптивных информационных технологий. 

Тема 1.2. Использование адаптированной компьютерной техники 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Программные технологии Интернет-телефонии. 

2. Аппаратные технологии Интернет-телефонии. 

3. Средства адаптации для работы с текстовыми документами. 

4. Средства адаптации для работы с табличными документами. 

5. Средства адаптации для подготовки презентаций. 

6. Адаптированные документ-камеры. Сканирование документов. 

РАЗДЕЛ 2. Информационные и коммуникационные технологии как средства 

коммуникации 

Тема 2.1. Дистанционные образовательные технологии 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Преимущества и недостатки дистанционных образовательных технологий. 

2. Средства дистанционных образовательных технологий. 

3. Системы управления образовательным контентом. 

4. Сравнительная характеристика систем управления образовательным контентом. 

5. ЭИОС РГСУ. 

Тема 2.2. Технические и программные средства телекоммуникационных 

технологий 

Вопросы для самоподготовки: 

1. … Мобильные телефоны: встроенные специальные возможности.  

2.  Программы чтения с экрана. 

3. Программные средства телекоммуникационных технологий. 

4. Почтовые клиенты: обзор. 

5. Технологии работы с электронной почтой. 

6. Рассылка документов средствами офисных программ. 

7. Системы электронного документооборота. 

8. Назначение и сущность технологии телеконференций. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Адаптивные информационно-

коммуникационные технологии» предполагает изучение материалов дисциплины на 

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

форме лекций и практических и занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
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− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 
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Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

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

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

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

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

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

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

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

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

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

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

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

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

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

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

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

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

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

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

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

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 
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логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

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

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

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

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

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

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

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

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

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

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

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

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

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

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

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

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

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

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

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

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

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

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

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

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

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

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

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

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

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

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

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
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подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

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

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

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

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

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

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

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

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

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

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

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

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

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

зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

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

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

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

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

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

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
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Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

процитированная страница.  

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

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

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

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

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

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

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

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

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

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

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

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

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

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

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

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

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

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

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 
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«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

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

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

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

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

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

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

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

при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

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

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

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

содержание или улучшают ее наглядность;  

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

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

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

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

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

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

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

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

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

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

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

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

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

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

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

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

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

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

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

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

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

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

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

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

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

контрольные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

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

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

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

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

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

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

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

подтверждения принятого решения. 

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

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

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

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

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

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

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

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  
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Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

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

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

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

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к зачету, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он 

освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

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

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

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 – программам бакалавриата в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата в Российском государственном 

социальном университете. 
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На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

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

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

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

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

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

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

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

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

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

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

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

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

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

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

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

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

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

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

разделов. 

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

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

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

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

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

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

стремясь направить ее в нужное русло. 

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

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

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

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. Человек с инвалидностью как объект реализации возможностей в 

инклюзивном обществе  

Тема 1.1. Принципы 

взаимодействия в инклюзивном 

обществе. 

Общество, инклюзия, лица с ОВЗ и инвалидностью. 

Классификации и типологические особенности лиц с 

нарушениями слуха. Типологические особенности лиц с 

нарушениями зрения. Классификации и типологические 

особенности лиц с нарушениями слуха. Классификация и 

типологические особенности лиц с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата. Классификации и 

типологические особенности лиц с соматическими 

заболеваниями. Классификации и типологические 

особенности лиц с интеллектуальными нарушениями. 

Классификации и типологические особенности лиц с 

нарушениями речи. Особенности проявления различных 

нарушений в развитии и этика построения коммуникации с 

людьми, имеющими инвалидность. Принципы 

коррекционной, образовательной и воспитательной 

деятельности в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

Тема 1.2. Проблемы и ресурсы 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Современное общество и его отношение к лицам с ОВЗ и 

инвалидностью. Социальные проблемы людей с 

инвалидностью, препятствующие интеграции людей с 

инвалидностью в общество. Медицинская и социальная 

модели инклюзии. Психологические проблемы, 

препятствующие инклюзии и социализации людей с ОВЗ в 
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общество.  

РАЗДЕЛ 2. Нормативно- правовое регулирование формирования инклюзивного 

общества 

Тема 2.1. Нормативно- правовые 

основания реализация 

возможностей в инклюзивном 

обществе 

Нормативно-правовая база образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Реализация 

права на образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов традиционно 

является одним из значимых аспектов государственной 

политики в сфере образования. Нормативно-правовую базу 

в области образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Российской Федерации. 

Создание условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами. Документы РФ по инклюзивному 

образованию  

Тема 2.2. Средства обеспечения 

доступности для людей с 

инвалидностью различных 

объектов социальной 

инфраструктуры и услуг 

Технические требования доступности, включая 

доступность для инвалидов и других маломобильных 

групп населения»; ГОСТ Р 51630-2000 «Платформы 

подъемные с вертикальным и наклонным перемещением 

для инвалидов. Технические требования доступности»; 

ГОСТ Р 52131- 2003 «Средства отображения информации 

знаковые для инвалидов»; ГОСТ Р 51671-2000. «Средства 

связи и информации технические общего пользования, 

доступные для инвалидов. Классификация. Требования 

доступности и безопасности»; ГОСТ Р 52875- 2007 

«Устройства опорные стационарные реабилитационные. 

Типы и технические требования». 

Технические средства, используемые на входе (входах) в 

здание. Технические средства, используемые на пути 

(путях) движения внутри здания (в т.ч. путях эвакуации). 

Технические средства, используемые в зоне целевого 

назначения здания (целевого посещения объекта). 

Технические средства, используемые в санитарно-

гигиенических помещениях. Технические средства, 

используемые для создания системы информации на 

объекте (устройства и средства информации и связи и их 

системы. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

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

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

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

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 
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Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

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

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

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

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

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

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

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

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

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

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

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

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

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

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

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

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

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

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

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

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

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

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

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

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

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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

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

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

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

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

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

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

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

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

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

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
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обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

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

бизнес-тренинг.  

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

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  
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- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Человек с инвалидностью как объект реализации возможностей в 

инклюзивном обществе. 
 

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы лиц с различными заболеваниями. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Выделите социальные и психологические проблемы людей с инвалидностью. 

2. Отношение общества к инвалидам. 

3. Отношение инвалидов к обществу. 

4. Назовите пространственно-средовые барьеры в окружающей среде. 
5. Кто относится к категории малой т мобильной обильных групп населения (МГН)? 

6. Определите соотношение понятий «универсальный дизайн» и 
«разумное приспособление». 

 

 

Тема 1.2. Принципы взаимодействия в инклюзивном обществе. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите основные нормативно-правовые акты, 

предусматривающие регулирование параметров установки 

элементов безбарьерной среды. 

2. Назовите основные структурно-функциональные зоны и элементы 

зданий и сооружений, подлежащие адаптации для инвалидов и других 

МГН 
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РАЗДЕЛ 2 Нормативно-правовое регулирование формирования инклюзивного 

общества. 

 

Тема 2.1. Нормативно-правовые основания реализация возможностей в 

инклюзивном обществе. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Законодательные акты Российской Федерации, содержащие основные 

права людей с инвалидностью. 

2. Динамика изменений госпрограммы «Доступная среда» с 2011 по 

настоящее время. Какие показатели, блоки изменились? Чем это объяснить? 

 

 

Тема 2.2. Средства обеспечения доступности для людей с инвалидностью 

различных объектов социальной инфраструктуры и услуг в инклюзивном 

обществе. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Раскройте такие параметры доступности как досягаемость, безопасность, 

информативность, комфортность. 

2. Назовите основные знаки, пиктограммы, которые используются в рамках 

организации доступной среды для создания системы информации. 

3. Соотнесите понятия «технические средства реабилитации» и 

«технические средства обеспечения доступности». Можно ли их употреблять как 
синонимичные? 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Человек с инвалидностью как объект реализации возможностей в 

инклюзивном обществе. 
 

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы лиц с различными заболеваниями. 

 

Инклюзивное образование предусматривает не только активное включение и участие 

детей и подростков с ограниченными возможностями в образовательный процесс обычной 

школы, но и перестройку всего процесса массового образования как системы обеспечения 

образовательных потребностей всех детей. Показатели уровня развития инклюзивных 

процессов:  

− наличие и исполнение в стране соответствующего законодательства, согласно 

которому возможно инклюзивное образование;  

− обеспеченность экономической основы этих законодательных актов;  

− отсутствие нормативно-бюрократических препятствий для внедрения 

инклюзивного образования;  

− готовность и способность имеющих отношение к этой проблеме специалистов к 

коллективной совместной работе;  

− реализация мер по профилактике, раннему выявлению и помощи детям с ОВЗ. 
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Очевидна значимость барьеров «архитектурного» окружения ученика — физическая 

недоступность окружающей среды (например, отсутствие пандусов, лифтов в школе, 

недоступность транспорта между школой и домом, отсутствие звуковых светофоров на 

переходе по пути в школу и т.д).  

Еще более значимыми трудностями оказываются «барьеры», возникающие во 

взаимоотношениях людей. 

 

 



12  

Тема 1.2. Принципы взаимодействия в инклюзивном обществе. 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 

При создании инклюзивных школ, школ нового типа, дети привыкают к 

тому, что мир – разнообразен, что люди в нем – разные, что каждый человек 

имеет право на жизнь, воспитание, обучение, развитие. 

Для человека не существует более чудовищного наказания, чем быть 

предоставленным в обществе самому себе и оставаться абсолютно 

незамеченным. 

У. Джеймс 
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РАЗДЕЛ 2. Нормативно-правовое регулирование формирования инклюзивного 

общества. 
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Тема 2.1. Нормативно-правовые основания реализация возможностей в 

инклюзивном обществе. 

 

Нормативно-правовое обеспечение образовательного и воспитательного процесса. 
Наличие доступной сети образовательных учреждений (включающих как 

общеобразовательные, так и специальные коррекционные образовательные учреждения). 

Реализация этого общего условия позволяет обеспечить для ребенка максимально адекватный 

при его особенностях развития образовательный маршрут, позволяет максимально полно и 

ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание ребенка. 

Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных учреждений 

образования (включая учреждения дополнительного образования) в шаговой доступности. 

Финансово-экономические условия. Эти условия должны обеспечивать 

образовательному учреждению возможность исполнения всех требований и условий, 

включенных в индивидуальную образовательную программу, включая прописанный в ней 

штат специалистов, реализующих сопровождение, обучение и воспитание ребенка с ОВЗ, а 

также обеспечивать эффективную реализацию самого образовательного маршрута.  

 

 
 

 

Материально-техническое (включая архитектурное) обеспечение. Материально-

техническое, в том числе информационное, оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность создания и использования информации с учетом потребностей 

детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.). 

Как одно из важных условий материально-технического плана должно быть 

обеспечение проведения массовых мероприятий, собраний, представлений с учетом 
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потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении, а также безбарьерная 

(архитектурная) среда для организации отдыха и питания с учетом потребностей детей с ОВЗ, 

обучающихся в данном учреждении. 

При этом следует понимать, что для различных категорий детей с ОВЗ, в зависимости 

от их особенностей, каждый из приведенных выше компонентов специальных условий, 

обеспечивающих реализацию необходимого уровня и качества образования, а также 

необходимую социализацию этой категории детей, должен будет реализовываться в 

различной степени выраженности, в различном объеме. Аналогичным образом можно оценить 

представленность всей спецификации специальных образовательных условий для различных 

категорий детей с ОВЗ, что и проявляется в соответствующей атрибутивности обще- и частно 

специфических и индивидуально-ориентированных образовательных условий получения 

образования и социализации различных категорий детей с ОВЗ, включаемых в инклюзивную 

образовательную практику. 

 

 
 

Тема 2.2. Средства обеспечения доступности для людей с инвалидностью 

различных объектов социальной инфраструктуры и услуг. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Реализация возможностей в 

инклюзивном обществе» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, 

семинаров, практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 

видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
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Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 
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выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное — это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
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4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 
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мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов, защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
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Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  
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3. Работа должна содержать собственные умозаключения, по сути, поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ, по сути, этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
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˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
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 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 
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«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы 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. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к зачету, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он 

освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 
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3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 
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3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата в Российском государственном 

социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе 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) «Реализация возможностей 

в инклюзивном обществе». Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю)  
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Реализация возможностей в инклюзивном обществе.  

2. Раздел 1. Человек с инвалидностью как объект реализации возможностей в 

инклюзивном обществе.  

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Цели занятия: сформировать представление о человеке с ограниченными 

возможностями и инвалидностью, как субъекта современного общества; сформулировать 

основные проблемы, связанные с человеком ОВЗ и социумом. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. 

Современное общество и его отношение к лицам с ОВЗ и 

инвалидностью. Инклюзивное образование: подходы, понятия, 

ценности. Медицинская и социальная модели инклюзии. 

Психологические проблемы, препятствующие инклюзии и 

социализации людей с ОВЗ в общество. 

Словесные (слово 

педагога, беседа, 

объяснение), ТСО 

(проектор, компьютер, 

интерактивная доска). 

 

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) 

1.1. Проблемы и ресурсы лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Текст лекции (ссылка для расширенного доступа по всем лекционным и практическим 

занятиям http://www.perspektiva-inva.ru/index.php?id=308 ) 
«Образование – право каждого человека, имеющее огромное значение и потенциал. На 

образовании строятся принципы свободы, демократии и устойчивого развития… нет ничего 

более важного, никакой другой миссии, кроме образования для всех…» (Кофи Аннан). 

Государствам следует признавать принцип равных возможностей в области начального, 

среднего и высшего образования для детей, молодежи и взрослых, имеющих инвалидность, в 

интегрированных структурах. Они обязаны обеспечивать включение, образования инвалидов 

в качестве неотъемлемой части в систему общего образования. Правило 6 Стандартных 

правил ООН по обеспечению равных возможностей для людей с ограничениями здоровья. 

«Образование детей с особыми потребностями является одной из основных задач для 

страны. Это необходимое условие создания действительно инклюзивного общества, где 

каждый сможет чувствовать причастность и востребованность своих действий. Мы обязаны 

дать возможность каждому ребенку, независимо от его потребностей и других обстоятельств, 

полностью реализовать свой потенциал, приносить пользу обществу и стать полноценным его 

членом» (Дэвид Бланкет). 

Проблемы инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ) и детей-инвалидов в последнее время достаточно широко обсуждаются 

в нашей стране и за рубежом учеными, управленцами, психологами, учителями-практиками, 

родителями, а также учащимися, поскольку эти проблемы уже не является дискуссионными.  

http://www.perspektiva-inva.ru/index.php?id=308
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Для ребенка, имеющего различные нарушения в развитии, получение определенного 

уровня общего образования, (так называемого цензового образования) является очень важным 

для того, чтобы можно было продолжить обучение либо в системе профессионального 

образования, либо ВУЗах, что позволит ему повысить уровень конкурентоспособности на 

рынке труда. 

Утверждение приоритета общечеловеческих ценностей в общественном сознании, 

прежде всего, связано с новым отношением к детям с проблемами в развитии, с решением 

вопросов их социализации и интеграции. 

В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем развития системы 

образования является расширение возможностей инклюзивного обучения детей с 

отклонениями в развитии. От ее решения во многом зависит судьба таких детей, которые 

должны войти в жизнь полноправными членами общества, способными самостоятельно 

решать проблемы самоактуализации. Это обусловлено, с одной стороны, демократизацией 

всех сторон жизни общества, а с другой - поиском оптимальных условий абилитации и 

реабилитации детей с ОВЗ и инвалидностью. 

Инклюзивное образование является закономерным этапом развития системы общего и 

специального образования, оно предполагает обеспечение равного доступа обучающихся к 

образованию с учетом разнообразия особых образовательных потребностей (ООП) и 

индивидуальных возможностей.  

Еще Л.С. Выготский указывал, что при всех достоинствах наша коррекционная школа 

отличается тем основным недостатком, что она замыкает своего воспитанника - ребенка с 

различной сенсорной недостаточностью, с ограниченными интеллектуальными 

возможностями в узкий круг школьного коллектива, создает замкнутый мир, в котором все 

приспособлено к дефекту ребенка, все фиксирует его внимание на своем недостатке и не 

вводит в настоящую жизнь. Исходя из этого, ученый считал, что задачами воспитания ребенка 

с нарушениями развития являются его интеграция в жизнь и осуществление компенсации 

недостатков путем активизации деятельности его сохранных анализаторов. 

Целью инклюзивного образования является создание равного доступа к 

образованию детям с нормативным развитием и детям с физическими, сенсорными, 

интеллектуальными отклонениями для активного включения их в жизнь общества.  

Возможность активного участия существенно повышается, когда такие дети общаются с 

нормальными детьми, когда обеспечивается им возможность вести нормальный образ жизни, 

пользоваться образовательными услугами разного уровня (дошкольного, начального, 

основного, среднего, среднего профессионального, высшего), всеми достижениями культуры 

и формами отдыха. Такое понимание цели интеграции в системе образования выдвигает перед 

обществом необходимость предоставить оптимальные условия для воспитания детей с 

проблемами в развитии уже в период их дошкольного детства. 

Инклюзивное образование: подходы, понятия, ценности 

Инклюзивный подход предполагает понимание различных образовательных 

потребностей детей и предоставление услуг в соответствии с этими потребностями через 

более полное участие в образовательном процессе, привлечение общественности и устранение 

сегрегации и дискриминации в образовании.  

Медицинская и социальная модели инвалидности 

До настоящего момента мы фокусировали внимание на определениях инвалидности и 

особых образовательных потребностей, и их идентификации, а также на законодательно 

закрепленных обязательствах школ и других образовательных учреждений. Однако главная 

задача состоит в том, чтобы сделать все школы и учреждения более дружелюбными по 

отношению к детям с ограниченными возможностями. Одно из главных направлений 

деятельности на этом пути – устранение всевозможных барьеров в образовании, основывается 

на социальном подходе к инвалидности. На сегодняшний день существует две модели 

инвалидности, часто применяемые на практике. 
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Медицинская модель определяет инвалидность через наличие нарушений здоровья, 

имеющихся у ребенка. Основное направление деятельности в рамках медицинской модели – 

минимизация нарушений через медицинское вмешательство и терапию. 

В рамках социальной модели люди с инвалидностью – это тоже люди с нарушениями, однако 

они являются инвалидами из-за существующих в обществе физических, организационных или 

отношенческих барьеров, предрассудков и стереотипов.  

Социальная модель пропагандирует равноправие всех детей и предоставление всем 

равных возможностей при получении образования, следовательно, для устранения барьеров 

должны меняться школы и образовательные учреждения, обеспечивая равные права и 

возможности для всех. Ранее существовала и еще одна модель инвалидности, иногда 

характеризуемая как традиционный подход. В рамках такого подхода наличие инвалидности 

рассматривалось как некое «проклятье» или «наказание» инвалидов или их родителей, 

согрешивших или делающих что-то «не так, как нужно». Инвалидность рассматривалась как 

форма колдовства, магии или божественного проведения. Подобные идеи сегодня отражаются 

во многих стереотипах относительно людей с инвалидностью, которые проявляются в 

литературе, искусстве и средствах массовой информации. 

Медицинский подход к инвалидности 

В рамках медицинского подхода ребенок с инвалидностью – это проблема. В прошлом 

дети с ограниченными возможностями рассматривались исключительно через призму их 

нарушения, подвергались обязательному «лечению», институциализации и изоляции от 

остального общества. Иногда у таких детей даже отнималось их право на жизнь. Сегодня 

высокотехнологичные решения, лекарства и методы терапии носят куда более 

конструктивный характер, к примеру, слуховые аппараты для людей с нарушениями слуха.  

От детей с инвалидностью в рамках модели ожидается приспособление к существующей среде 

и обществу. Зачастую забывается о том, что у детей-инвалидов также есть их права человека, 

в частности права быть принятыми такими, какие они есть и право на получение дошкольного 

и школьного образования. Зачастую их пытаются интегрировать в существующую среду (не 

путать интеграцию и инклюзию). При такой «интеграции» проблема все еще рассматривается 

внутри ребенка, а не в школе или детском саду, который этот ребенок посещает. Если ребенок 

не может выполнять некое функциональное действие из-за своего нарушения, проблема вновь 

ищется не в том, как организованно это действие и как его лучше организовать, а в самом 

ребенке, который не может это действие произвести.  Ребенок фактически вбрасывается в 

школу или учреждение, где тратится много сил и времени на адаптацию к существующей 

среде и обществу, чтобы позволить ему наравне с другими участвовать в жизни школы. 

В рамках инклюзивного подхода каждая школа или учреждение еще на этапе 

планирования своей деятельности, образовательных программ и т.д. учитывает ожидаемые 

возможные потребности всех учеников с их индивидуальными потребностями. Именно такого 

подхода требует от школ закон о дискриминации инвалидов и другие действующие законы.   

При применении медицинского подхода родители часто получают искаженную 

информацию от медицинских работников, докторов, социальных работников и психологов о 

реальных возможностях своего ребенка и о наиболее подходящем для него способе получения 

образования. Причем наиболее вероятная рекомендация состоит в обучении ребенка в 

специализированной школе, детском саду или обучении его на дому, и родители часто 

принимают такие рекомендации. Основой данного подхода является сложившаяся практика в 

медицине, в которой существует некое «нормальное» состояние, и любые отклонения 

рассматриваются как девиации или патологии. Это слабо соответствует реальности, когда 

некоторые нарушения фактически являются нормой. Тем не менее, из-за существующих 

общепринятых принципов каждый старается соответствовать «норме» и при возможности 

тщательно скрывать свои нарушения. Нарушения могут сокращать жизнь людей, которые их 

имеют, и могут ограничивать круг того, что эти люди могут делать. Нарушения могут 

причинять значительную боль и неудобство, но они не должны определять жизнь ребенка с 
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инвалидностью. Мы застряли и зациклились на медицинской модели, если нарушения 

определяют дальнейшую жизнь ребенка.  

 

МЕДИЦИНСКАЯ МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 

Ребенок несовершенен Каждый ребенок ценен и принимается 

таким, какой он есть 

Диагноз Сильные стороны и потребности, 

определяемые самим ребенком и его 

окружением 

Вешание ярлыков Определение барьеров и решение проблем 

Нарушение становится центром внимания Проведение мероприятий, нацеленных на 

результат 

Оценка потребностей, мониторинг, терапия 

нарушений 

Доступность стандартных услуг с 

использованием дополнительных ресурсов 

Сегрегация и предоставление отдельных, 

особых услуг 

Подготовка и обучение родителей и 

специалистов 

Ординарные потребности откладываются «выращивание» отношений между людьми 

Восстановление в случае более или менее 

нормального состояния, иначе сегрегация  

Различия приветствуются и принимаются. 

Инклюзия каждого ребенка.  

Общество остается неизменным Сообщество развивается 

Социальная модель инвалидности 
Если бы мы задумались о том, что каждый ребенок имеет право быть принятым таким, 

какой он есть и право посещать ближайшую к дому школу или детский сад, мы бы стали 

думать «что не так» со школой и какие сильные стороны есть у каждого ребенка. Этот образ 

мышления отвечает социальной модели инвалидности, которая рассматривает барьеры, 

существующие в обществе и не позволяющие ребенку наравне участвовать в его жизни как 

основную причину, делающую ребенка инвалидом. Социальная модель основывается на 

абсолютно разных определениях нарушения и инвалидности. 

«Нарушение – это потеря или повреждение физической, ментальной или 

интеллектуальной функции на долгое время или навсегда» 

«Инвалидность – это потеря или ограничение возможностей нормальной жизни в обществе на 

равных с остальными его членами из-за физических или отношенческих барьеров». 

Нарушения и серьезные заболевания существовали и будут существовать всегда, зачастую они 

доставляют нам массу неприятностей и затрудняют нормальную жизнедеятельность. 

Общественное движение за права инвалидов, организованное самими инвалидами и всеми, 

кто их поддерживает, основывалось на том, что инвалиды подавляются остальным обществом 

независимо от наличия того или иного нарушения. Они считают, что позиция по отношению к 

инвалидности и направленная на них дискриминация является заслугой общества. Это не 

имеет никакого отношения к наличию нарушений здоровья. Зачастую каждый человек с 

инвалидностью чувствует, как будто это его вина, что он выглядит не так, как все или чем-

либо от всех отличается. Все отличия заключаются в том, что некоторые части тела или ум 

несколько ограничены в способностях. Это является нарушением. Однако ЭТО НЕ ДЕЛАЕТ 

ИЗ НАС НЕЛЮДЕЙ.  К сожалению, большинство людей не могут принять нас такими, какие 

мы есть. Это ваш страх, невежество, незнание, предрассудки, стереотипы, барьеры и 

дискриминация делает нас инвалидами. 

Понимание и принятие социального подхода к инвалидности позволяет повышать 

самооценку людей с инвалидностью и дает им второе дыхание в их борьбе за равные права и 

возможности. Этот процесс повышение самооценки и активности инвалидов должен 

начинаться с ранних лет. Родители, учителя, доктора и все остальные, кто общается с 

ребенком в раннем возрасте, должны понять и принять эту модель. Родители и учителя 

зачастую чувствуют себя неловко рядом с ребенком с ограниченными возможностями. Они, 

безусловно, получат много пользы от тренингов по пониманию инвалидности. Такие тренинги 
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позволяют людям лучше понять проблемы инвалидности, чувствовать себя комфортно рядом 

с людьми с инвалидностью и проводятся также людьми с инвалидностью. Непомерное 

желание и концентрация на поиске способов излечить человека от его нарушений заставляет 

нас забывать и меньше ценить многообразие и непохожесть людей.  Такой подход имеет 

огромное значение для системы образования, в особенности для начальных и средних школ. 

Предрассудки по отношению к людям с инвалидностью и, точно так же, к многим другим 

меньшинствам, не передаются по наследству. Они обретаются людьми после столкновения с 

безразличием, и предрассудками других людей. Следовательно, чтобы избавится от 

дискриминации, мы должны начать с нашей системы образования. 

Борьба за инклюзию абсолютно всех детей, включая детей с «глубокими» 

нарушениями в одну, единую для всех и одинаково доступную и приветливую систему 

образования невозможна до того, как все мы поймем различия в двух подходах к пониманию 

инвалидности – медицинском и социальном. 

Медицинский подход к инвалидности 

 
Социальная модель инвалидности 

 

Основные проблемы 

внутри общества 

Недоступная 

среда 

Недооценка 

возможностей 

Предрассудки 

Недоступный 

транспорт 

Недоступность 

информации 

Приверженность 

медицинскому 

подходу 

Бедность 

Раздельное 

образование 

Дискриминация при 

трудоустройстве 
Стереотипы 

Люди с инвалидностью активно борются за равные права и возможности 

Нарушение здоровья 

является проблемой 

Логопеды 

Социальная 

защита 

УПП 

Школы-

интернаты Школьные 

психологи 

Специальный 

транспорт 

Хирурги 

Социальные 

работники 

дефектологи 
Реабилитологи Доктора 

Люди с инвалидностью – пассивные получатели минимума услуг, удовлетворяющих 

базовые потребности 
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Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 

Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

 

Вопросы для обсуждения и задания 

1. Опишите модели получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в регионе Вашего проживания (опираясь на 

статистические данные и данные из открытых источников). 

2. Раскройте предпосылки организации инклюзивного образования за рубежом; в 

нашей стране. 

3. Раскройте сущность понятия «нормализация». 

4. 5. В каких нормативных документах дано определение «инклюзивное 

образование»? 

6. Перечислите известные Вам модели инклюзивного образования. Назовите по 3 

«за» и «против» для любой модели. 

 

 

Тема 1.2. Принципы взаимодействия в инклюзивном обществе. 

3. Цели занятия: рассмотреть классификации и типологические особенности лиц с ОВЗ, 

перечислить принципы взаимодействия, коррекционной, образовательной и воспитательной 

деятельности в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Структура лекционного занятия. 

Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация презентации «Классификации лиц с 

различными нарушениями в развитии».  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
2. Общество, инклюзия, лица с ОВЗ и инвалидностью. 

Классификации и типологические особенности лиц с 

нарушениями слуха. Типологические особенности лиц с 

нарушениями зрения. Классификации и типологические 

особенности лиц с нарушениями слуха. Классификация и 

типологические особенности лиц с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата. Классификации и 

типологические особенности лиц с соматическими 

заболеваниями. Классификации и типологические особенности 

лиц с интеллектуальными нарушениями. Классификации и 

типологические особенности лиц с нарушениями речи. 

Особенности проявления различных нарушений в развитии и 

этика построения коммуникации с людьми, имеющими 

инвалидность. Принципы коррекционной, образовательной и 

воспитательной деятельности в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Словесные (слово 

педагога, беседа, 

объяснение), ТСО 

(проектор, компьютер, 

интерактивная доска). 

 

5.Содержание лекции 

Принципы коррекционной, образовательной и воспитательной деятельности в 

работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

Начиная рассматривать принципы как важнейшие теоретические и методологические 

положения образования детей с ООП, обратим внимание на то, что все они так или иначе 

связаны с именем Л.С. Выготского.  



33  

Одним из основных принципиальных положений, разработанных Л.С. Выготским, 

является положение о том, что объектом для дефектологии является не дефект, а личность 

аномального ребенка. 

Приступая к рассмотрению данного принципа, необходимо отметить следующее. Как 

известно, в научно-исследовательской работе под «объектом» принято понимать часть 

объективной реальности, изучаемую в конкретном исследовании, и, как правило, в психолого-

педагогическом исследовании под «объектом» чаще всего понимается педагогический 

процесс (В.И. Загвязинский, 2006). Л.С. Выготский под «объектом» понимал личность 

аномального ребенка, что вполне современно. 

Ссылаясь на Н.М. Назарову (2020), в специальной педагогике ребенок является 

субъектом коррекционно-образовательного процесса, тогда словосочетание «личность 

аномального ребенка», очевидно, может выступить «объектом для дефектологии», поскольку 

с 20—30-х годов прошлого столетия «дефектология» является комплексной наукой, 

включающей в себя специальную психологию, специальную педагогику и медицину. 

Раскрывая далее сущность данного теоретического положения, следует подчеркнуть то, 

что до начала XX века усилия ученых и практиков были сосредоточены на работе с 

имеющимся дефектом у ребенка, его изучении, анализе, коррекции, и только, как мы уже 

говорили, Г.Я. Трошин обратил внимание на необходимость работы непосредственно с 

ребенком, его личностными (как мы сказали бы сегодня) характеристиками. Л.С. Выготский 

более ярко и точно выразил и сформулировал эту идею в рассматриваемом нами принципе, 

добавив термин «личность», в то время далеко еще не раскрытый, слабо обоснованный, редко 

встречавшийся, поэтому есть все основания считать это теоретическое положение весьма 

значимым, поскольку в контексте теории структуры дефекта он приобретает бесценное 

значение и вот почему. Следуя данному принципу, учитель-дефектолог, учитель-логопед или 

специальный психолог (объединим эти термины в один условный — дефектолог), зная о 

наличии конкретного дефекта у ребенка, а также о его локализации, должен обратить особое 

внимание на личностные качества ребенка и их характеристики, нарушенные высшие 

психические функции, особенности его познавательной деятельности, поведенческие 

особенности и, основываясь на таком комплексном знании о наличии вторичных и третичных 

нарушений, выстраивать коррекционно-образовательную и воспитательную работу с 

ребенком. Строя как-то иначе свою деятельность, педагогу или психологу вряд ли удастся 

достичь серьезных успехов в социализации ребенка. 

Другим, не менее важным принципом является принцип коррекции нарушенных 

функций на основе развития сохранных. Суть данного принципа заключается в следующем. 

У ребенка с ограниченными возможностями имеются как нарушенные, так и сохранные 

функции. Если дефектолог сосредоточит свое внимание только на работе с нарушенными 

функциями, пытаясь их корригировать и при этом не обращая внимания на имеющиеся у 

ребенка сохранные возможности, серьезного успеха он добиться не сможет. Кстати, говоря об 

изучении личностных особенностей развития ребенка, педагоги, психологи совершают порой 

принципиальную методическую ошибку, заключающуюся в том, что при обследовании 

ребенка они выявляют только какие-либо нарушения, не обращая внимания при этом на 

необходимость выявления сохранных возможностей, на основе которых впоследствии 

предстоит строить коррекционную работу. Выражая основную мысль рассматриваемого 

принципа и названному так Л.С. Выготским «обходному пути» коррекции нарушенных 

функций и развития ребенка, суть которого и заключается в поиске сохранных возможностей, 

их развитии и формировании, что в конечном итоге будет способствовать уменьшению 

влияния нарушенных функций на уровень его социализации, будет способствовать 

сглаживанию или даже ликвидации дефекта.  

Основываясь на вышесказанном, следует подчеркнуть то, что педагог должен кроме 

выявленных нарушенных функций обязательно отыскать сохранные и, основываясь на них, 

проводить коррекционно-образовательную или коррекционно-воспитательную деятельность с 

ребенком с целью достижения максимально возможного результата его социализации.  
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Сущность следующего принципа, принципа приоритетного развития высших 

психических функций, заключается в следующем. Психологами определены шесть основных 

высших психических функций у человека: мышление, речь, память, внимание, воображение и 

восприятие. Достаточный уровень их развития позволяет человеку, руководствуясь здравым 

смыслом, управлять собой, на известном уровне управлять природой, создавать технические и 

социальные системы и управлять ими. Все функции очень тесно взаимосвязаны между собой, 

и ни одна из них не может отсутствовать, поскольку нарушится система взаимодействия, 

разумная жизнь в обществе. 

Установлено, что у детей с ограниченными возможностями часто бывают 

нарушенными различные высшие психические функции и в силу этого, можно предположить, 

что нарушение любой высшей психической функции отразится так или иначе на каждой из 

них. Например, нарушение зрительного или слухового восприятия повлечет за собой 

неточную или неполную характеристику объекта восприятия, неверное о нем представление, 

что отразится и в мыслительной деятельности, искаженными окажутся функции памяти, 

внимания, т.е. по существу в работе высших психических функций произойдет некий «сбой», 

по объективной оценке, состояния объекта, явления или создания его образа. А поскольку это 

так, то при изучении степени развития и адекватности той или иной высшей психической 

функции необходимо выяснять — насколько она нарушена, в чем конкретно, как выстроить 

коррекционную работу по улучшению ее функционирования. 

Достаточная степень развития высших психических функций, как мы указывали выше, 

позволяет человеку управлять многими процессами и явлениями, в том числе своим развитием 

и формированием жизненно важных функций. 

Человека делает Человеком возможность управлять своими функциями как 

биологическими, так и психическими, как высшими, так и низшими. Кроме всего прочего, 

развитие высших психических функций позволяет человеку развиваться как в 

физиологическом, так и в социальном аспекте, поэтому основой человеческого развития, по 

мнению Л.С. Выготского, должно стать развитие высших психических функций, причем, по 

его глубокому убеждению, их формирование должно занять приоритетную позицию и только 

тогда человек научится управлять своими и высшими и низшими психическими функциями 

(эмоциями), и биологическими функциями, а это позволит ему развиваться, формировать свой 

уровень социализации, быть активным и достойным членом общества. 

Зона ближайшего развития является одним из важнейших принципов в структуре 

методологического обоснования системы образования детей с особыми образовательными 

потребностями (ООП), используемый не только в работе с детьми с проблемами в развитии, 

но и обычными детьми физиологической нормы. При его изучении важно помнить о трех 

основных моментах, достаточно полно его характеризующих. Это зона актуального развития, 

принятие помощи — обучаемость и зона ближайшего развития. 

Под «зоной актуального развития» понимается уровень или степень развития каких-

либо имеющихся на момент его обследования характеристик ребенка. Если речь идет о 

личности ребенка, то при обследовании определяется максимальное количество показателей, 

характеризующих состояние личности в данный момент. 

Далее мы определяем обучаемость ребенка по принятию помощи педагога, поскольку 

от умения принять помощь во многом зависит конечный результат. Порой нельзя назвать 

принятие помощи умением, скорее это зависит от его интеллектуальных или физических 

возможностей. Например, ребенок с тяжелой степенью умственной отсталости вряд ли поймет 

речь учителя или даже то, что ему нужно делать. А, например, ребенок с тяжелой степенью 

поражения опорно-двигательного аппарата (при ДЦП) не сможет принять помощи в связи с 

проблемами в его двигательной сфере. В обоих случаях надо учитывать посильность и 

адекватность предлагаемой помощи. 

Даже проведя обследование состояния зоны актуального развития и оценку принятия 

ребенком помощи, еще рано говорить о зоне ближайшего развития, под которой понимается 

некий прогнозируемый результат обучения и коррекции. Срок, определяемый для очередного 
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обследования, может составлять одну-две недели, месяц, два или три месяца, может и больше; 

все будет зависеть оттого, чему мы собираемся научить ребенка или что пробуем 

корригировать. 

Принцип педагогического оптимизма был разработан сравнительно недавно, хотя 

идею предложил Л.С. Выготский, когда он говорил о «пудах здоровья» у детей, на которые и 

следует опираться при работе с ребенком. Также с учетом гуманизации педагогического 

процесса принцип педагогического оптимизма вполне уместен в коррекционно-

образовательной работе с детьми с ОВЗ. В основе создания и реализации данного принципа 

лежит тезис о том, что не существует необучаемых детей, все дети обучаемы. 

В процессе реализации этого принципа педагог должен быть уверен, что его 

деятельность пойдет на пользу развития ребенка с ограниченными возможностями, он также 

не вправе забывать об организации коррекционно-образовательного процесса на высоком 

качественном уровне, в результате чего такой ребенок будет получать качественное 

образование и качественное психолого-педагогическое сопровождение своего развития. 

Принцип педагогического оптимизма еще не получил столь подробного рассмотрения 

и изучения, как другие принципы, но он заслуживает внимательного изучения и своего 

перспективного развития в образовании детей с ограниченными возможностями здоровья. 

При рассмотрении принципа дробности следует уяснить одну важную деталь, 

заключающуюся в том, что ребенок с проблемами в развитии лучше усваивает учебный и 

другой материал, если он преподносится малыми дробными дозами: чем меньше доза, тем 

лучше он будет освоен. Мастерство педагога должно заключаться в умении 

дифференцировать материал на мелкие частицы, дозы, которые должны облегчать обучение 

ребенка, в оптимальные сроки осваивать программный материал и на высоком уровне 

закреплять его. Рассмотрим данный принцип с позиции теории дидактических единиц. 

Понятие «дидактическая единица» в нашем случае рассматривается с точки зрения ее объема. 

Так, в работах В.Ф. Шаталова одним из важнейших принципов обучения являлся принцип 

укрупнения дидактических единиц, что позволяло, наряду с применением опорного 

конспектирования, значительно улучшить скорость и качество обучения учащихся. В случае 

обучения детей с ограниченными возможностями, пожалуй, чаще надо идти в обратном 

направлении: не укрупнять, а уменьшать дидактические единицы, разумеется, не доводя до 

абсурда их величину, хотя экспериментировать надо в обоих вариантах. 

Каким должен и может быть объем дидактической единицы для разных категорий, 

возраста детей, глубины их нарушений, различных школьных предметов и занятий в 

специальных детских садах — предугадать невозможно, поэтому только профессионально 

подготовленный дефектолог сможет это определить, основываясь на индивидуальных 

особенностях развития ребенка. А этому должны сопутствовать и соответствующие 

педагогические технологии реализации данного принципа. 

Одним из важных принципов в работе с детьми с ограниченными возможностями 

является принцип единства диагностики и коррекции, причем его, как и все другие 

вышеизложенные принципы, нельзя считать чисто педагогическим. Они имеют большое 

значение в теории и практике специальной психологии и успешно там используются, также 

являясь своеобразной частью методологического ее обоснования, ведь как мы подчёркиваем, 

дефектологическая наука является комплексной наукой, поэтому и сейчас сложно разделить 

принципы на чисто педагогические либо чисто психологические. 

Данный принцип заключается в отражении целостности и единства процесса 

психолого-педагогического сопровождения ребенка, поскольку он включает 

последовательность решения задач диагностики и коррекции нарушенного развития. 

Реализация данного принципа подразделяется на два основных этапа. Первый этап 

заключается во всестороннем комплексном диагностическом обследовании, на основании 

которого составляется заключение. Затем на основании заключения формулируются целевая 

установка и задачи, составляется алгоритм коррекционно-развивающей работы, определяются 

средства, методы, технологии работы с ребенком. 
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Вторым этапом реализации данного принципа является организация и проведение 

коррекционно-развивающей работы, в процессе которой продолжается осуществление 

процедур диагностики, т.е. чтобы грамотно управлять процессом коррекции, необходимо 

постоянно отслеживать состояние корригируемых функций, 

В работе дефектолога большую роль и значимость имеет принцип нормативности, 

суть которого заключается в том, что при проведении коррекционной работы следует 

ориентироваться на возрастную норму развития детей, которую необходимо знать, понимать 

ее признаки, стремиться к ней, видеть в ней своеобразный эталон развития Для этого 

начинающему педагогу важно иметь перед собой нормативные характеристики, чтобы, 

работая с ребенком, корригируя его недостатки можно было ориентироваться на норму 

развития, определяться в параметрах зоны ближайшего развития. 

Какими должны быть ориентиры, показатели нормативного развития — это будет 

зависеть от того, на какую функцию будет направлено коррекционное воздействие. Например, 

педагог работает с ребенком по улучшению его характеристик чтения — быстроты, внимания, 

четкости проговаривания слов. При этом он должен знать нормативные показатели чтения — 

той же быстроты (скорость чтения слов в минуту примерно одинакового текста), в основе чего 

будет лежать и внимание, и четкость самого чтения. Конечно, на все случаи жизни такими 

нормативами запастись сложно, их трудно встретить и в литературе, поэтому педагог должен 

уметь проводить оперативные исследования по важным, базовым характеристикам в том или 

ином процессе у нормально развитых детей и тогда ему легко сориентироваться в реализации 

принципа нормативности. Опытный же педагог на память может помнить многие 

нормативные показатели развития и, ориентируясь на них, грамотно, профессионально 

проводить коррекционно-образовательный процесс. 

Принцип деятельностного подхода в организации и проведении коррекционно-

направленной работы основывается на теории психического развития ребенка, разработанной 

Л.С. Выготским, А.Н. Леонтьевым, Д.Б. Элькониным, суть которого заключается следующем. 

На основании этой теории принято считать, что основным механизмом коррекционно-

развивающего воздействия является активная деятельность самого ребенка, в процессе 

которой педагог создает условия коррекционного воздействия на нарушенные функции, 

регулируя тем самым его интенсивность, продолжительность, организационно-методические 

условия, т.е. создавая необходимую основу для положительных сдвигов в коррекции 

нарушений личностного развития. 

Виды деятельности могут быть самыми разнообразными, адекватными для конкретного 

ребенка с учетом его возраста, структуры дефекта, глубины нарушений, а также следует 

учитывать и гендерные особенности. Тогда адекватная коррекционно-образовательная 

деятельность, ее объем и интенсивность позволят реализовывать принцип деятельностного 

подхода в инклюзивном образовании. 

Принцип «коррекции сверху вниз» был разработан Л.С. Выготским, и он 

основывается на положении о ведущей роли обучения в процессе психического развития 

ребенка, формировании высших психических функций. Это положение является одним из 

основных в теоретических разработках великого ученого, суть которого заключается в том, 

что обучение «ведет» за собой развитие. Согласно этому теоретическому постулату, главное 

содержание коррекционно-развивающей работы должно быть направлено на создание зоны 

ближайшего развития ребенка, и педагог должен создавать при этом адекватные формы 

организации и содержания сотрудничества ребенка и взрослого, т.е. сотрудничество, а не 

назидание должно стать основой положительных сдвигов в коррекции того или иного 

недостатка. А поскольку мы ранее рассматривали принципиальные положения зоны 

ближайшего развития ребенка, то некое сочетание, соединение этих теоретических положений 

только усилит как теоретическую, так и практикоориентированную деятельность педагога. 

Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач 
можно считать одним из принципов, разработанных сравнительно недавно, в основе которого 

также лежат труды известных ученых-дефектологов. В основе данного принципа лежит 
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взаимосвязанность и гетерохронность развития различных сторон личности, оценка динамики 

особенностей их развития. Ведь если целостно посмотреть на систему образования, то можно 

увидеть иерархию целей и задач коррекционно-развивающего характера: профилактического, 

развивающего и коррекционного, т.е. три своеобразных уровня, обеспечивающих успешность 

и эффективность работы. Следует подчеркнуть, что при проведении развивающей или 

коррекционно-направленной работы будет реализовываться и ее профилактическая 

направленность, поскольку, корригируя, например, нарушения внимания, мы проводим 

профилактическую работу по улучшению чтения, письма, ориентировки в пространстве и т.д. 

С другой стороны, проведение какой-либо профилактической работы связано с 

развитием либо коррекцией какой-либо функции, например, профилактическая работа по 

предупреждению делинквентного поведения позволяет вырабатывать умения и навыки 

оптимальных поведенческих реакций на те или иные фрустрационные явления, форс-

мажорные обстоятельства, что вполне впоследствии может стать нормой поведения и не 

повлечет за собой специальную коррекционно-направленную работу. Таким образом, принцип 

системности коррекционных, профилактических и развивающих задач является важным 

теоретическим положением в системе методологического обеспечения инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями. 

Принцип индивидуально-дифференцированного подхода, активно, применяемый в 

образовании детей с ОВЗ, основывается на принципе общей дидактики — принципе 

индивидуализации, и он подразделяется на два подхода — индивидуальный и 

дифференцированный. 

Суть индивидуального подхода заключается в следующем. При проведении с детьми 

коррекционно-образовательной деятельности дефектолог должен хорошо знать особенности 

развития каждого ребенка: его анамнез, диагноз, хронические и текущие заболевания, 

особенности проявления высших психических функций (речи, мышления, памяти, внимания, 

воображения, восприятия), социально-поведенческих характеристик, степень обучаемости, 

образованности. Зная все вышеперечисленные особенности личности ребенка, необходимо 

постоянно их учитывать, опираться на них, отслеживать продвижение ребенка в учебе, быту, 

поведении и т.д. 

Все диагностические параметры педагог может получить из индивидуальной карты 

обследования ребенка на психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) или при его 

обследовании на психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк образовательной 

организации — школы или детского сада). Кроме того, педагог сам должен изучить ребенка в 

процессе работы с ним, наблюдая, сравнивая, беседуя с другими специалистами. С учетом 

всего вышесказанного мы можем свидетельствовать о реализации принципа индивидуально-

дифференцированного подхода, в частности индивидуального подхода при работе с 

определенным конкретным ребенком. 

Дифференцированный подход заключается в следующем. При обучении в классе (или 

группе) или проведении каких-либо коррекционно-развивающих мероприятий дети 

дифференцируются на две—четыре подгруппы с учетом их индивидуальных особенностей. 

Например, на уроке математики или ручного труда учащиеся подразделяются на подгруппы 

по уровню их обученности, работоспособности и другим характеристикам с тем, чтобы 

учитель мог задавать оптимальные для каждой подгруппы задания, знать, что они будут 

реализованы каждым учеником такой подгруппы, что темп и качество проделанной работы 

будут примерно одинаковыми. 

Вместе с тем следует учитывать, что специалист, работающий с детьми, должен 

хорошо знать индивидуальные особенности развития каждого ребенка (т.е. то, о чем мы 

говорили при рассмотрении индивидуального подхода) с тем, чтобы сформировать 

подгруппы, определить планку заданий, темп работы, контроль за выполнением, т.е. 

оптимально реализовывать коррекционно-образовательную деятельность. 
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Приложение № 2 к методическим материалам по 

дисциплине (модулю) «Реализация возможностей 

в инклюзивном обществе». Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю)  
 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Реализация возможностей в инклюзивном обществе.  

2. Нормативно-правовые основания реализация возможностей в инклюзивном 

обществе. 

3. Цели занятия: раскрыть основные положения и перечень нормативно-правовой базы 

в области образования детей с ограниченными возможностями здоровья в Российской 

Федерации. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Нормативно-правовая база образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Реализация права 

на образование лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов традиционно является одним из 

значимых аспектов государственной политики в сфере 

образования. Нормативно-правовую базу в области 

образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в Российской Федерации. 

Словесные (слово педагога, 

беседа, объяснение), ТСО 

(проектор, компьютер, 

интерактивная доска 

2 Создание условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами. Документы РФ по инклюзивному 

образованию. 

Словесные (слово педагога, 

беседа, объяснение), ТСО 

(проектор, компьютер, 

интерактивная доска 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

1. Нормативно-правовая база образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Реализация права на образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов традиционно является одним из значимых аспектов 

государственной политики в сфере образования. Нормативно-правовую базу в области 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья в Российской Федерации 

составляют документы нескольких уровней: 

 международные (подписанные СССР или Российской Федерацией); 

 федеральные (Конституция, законы, кодексы – семейный, гражданский и др.); 

 правительственные (постановления, распоряжения); 

 ведомственные (Министерства образования СССР и Российской Федерации); 

 региональные (правительственные и ведомственные). 

Международные документы 

Международное законодательство в области закрепления права детей с ограниченными 

возможностями здоровья на получение образования имеет более чем полувековую историю 

развития. 
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Одним из первых специальных международных актов, обратившихся к вопросу 

соблюдения прав личности, к которым относится и право на образование, является Всеобщая 

декларация прав человека от 10 декабря 1948 года, ставшая основой для других 

международно-правовых документов в области защиты прав личности. Декларация 

провозгласила как социальные, экономические и культурные права, так и политические и 

гражданские права. 

Декларация содержит историческое положение в статье 1: «Все люди рождаются 

свободными и равными в своем достоинстве и правах» 

При этом международное сообщество сравнительно недавно обратило внимание на 

вопросы защиты прав инвалидов. До конца 70-х годов доминировала концепция признания за 

инвалидами всех основных прав без специальных мер защиты. Считалось, что принципы не 

дискриминации и уважения человеческого достоинства, провозглашенные в Международном 

билле о правах человека, достаточны для инвалидов. Однако изучение проблем инвалидности 

и практическая деятельность по защите прав инвалидов выявили необходимость создания 

отдельной международной системы защиты их прав. 

История международных документов, посвященных правам инвалидов, начинается с 

1971 года, когда Организацией Объединенных Наций (ООН) была принята Декларация о 

правах умственно отсталых лиц (утверждена Резолюцией 2856 (XXVI) Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20 декабря 1971 года). Международно-правовым документом 

обобщенного характера, признавшим право инвалидов на удовлетворительную жизнь, а также 

все гражданские и политические права, стала Декларация о правах инвалидов, 

утвержденная Резолюцией 3447 (XXX) Генеральной Ассамблеи ООН 09.12.1975 года. 

16 декабря 1976 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 1981 год 

Международным годом инвалидов, а период с 1983 по 1992-й год – Десятилетием инвалидов 

ООН. Наиболее важным результатом проведения Международного года инвалидов стало 

принятие Генеральной Ассамблеей ООН 3 декабря 1982 года Всемирной программы 

действий в отношении инвалидов. Международно-правовые документы по правам 

инвалидов, принятые до 1993 года, разрешали отдельные проблемы инвалидов, но не 

защищали права инвалидов в целом. И только в 1993 году был принят основной 

всеобъемлющий документ, посвященный правам инвалидов, – Стандартные правила 

обеспечения равных возможностей для инвалидов. 

На Всемирной конференции по образованию для лиц с особыми потребностями: доступ 

к образованию и его качество (Саламанка, Испания, 7–10 июня 1994 года) были 

приняты «Саламанкская декларация» и «Рамки действий по образованию лиц с особыми 

потребностями», в которых правительства всех стран призывают: 

 уделять первоочередное внимание необходимости придать «включающий» 

(инклюзивный) характер системе образования; 

 включить принцип «включающего» (инклюзивного) образования как компонент 

правовой или политической системы; 

 разрабатывать показательные проекты; 

 содействовать обмену с государствами, имеющими опыт работы в сфере 

«включающей» (инклюзивной) деятельности; 

 разрабатывать способы планирования, контроля и оценки образовательного 

обеспечения детей и взрослых; 

 способствовать и облегчать участие родителей и организаций инвалидов; 

 финансировать стратегию ранней диагностики и раннего вмешательства; 

 финансировать развитие профессиональных аспектов «включающего» (инклюзивного) 

образования; 

 обеспечивать наличие должных программ по подготовке учителей. 

В «Рамках действий по образованию лиц с особыми потребностями» содержится 

общее описание новых подходов к системе образования, учитывающей специальные 
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потребности, а также основные направления деятельности на национальном, региональном и 

международном уровнях. 

Вместе с тем усилия международного сообщества не были в достаточной мере 

эффективными: проведенный ООН дважды (1987, 1992) мониторинг показал, что, несмотря на 

все изменения, инвалиды так и не получили равных возможностей, а во многих странах 

остались изолированными от общества. В связи с этим в 1994 году Генеральная Ассамблея 

ООН одобрила долгосрочную стратегию дальнейшего осуществления Всемирной программы 

действий в отношении инвалидов, основной целью которой было провозглашено создание 

«общества для всех», охватывающего все разнообразные человеческие ресурсы и 

позволяющего каждому человеку максимально развить его потенциал. 

Самым значимым международным документом в области защиты прав лиц с 

ограниченными возможностями является Конвенция о правах инвалидов (принята 

резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года). 

В статье 24 Конвенции говорится: «Государства-участники признают право 

инвалидов на образование. В целях реализации этого права без дискриминации и на 

основе равенства возможностей государства-участники обеспечивают инклюзивное 

образование на всех уровнях и обучение в течение всей жизни». 

В соответствии с Конвенцией о правах инвалидов образование должно быть 

направлено на: 
 развитие умственных и физических способностей в самом полном объеме; 

 обеспечение инвалидам возможности эффективно участвовать в жизни свободного 

общества; 

 доступ инвалидов к образованию в местах своего непосредственного проживания, при 

котором обеспечивается разумное удовлетворение потребностей лица; 

 предоставление эффективных мер индивидуальной поддержки в общей системе 

образования, облегчающих процесс обучения; 

 создание условий для освоения социальных навыков; 

 обеспечение подготовки и переподготовки педагогов. 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ «О 

ратификации Конвенции о правах инвалидов» Россия ратифицировала Конвенцию о 

правах инвалидов и приняла на себя обязательства по включению всех вышеназванных 

положений в правовые нормы, регулирующие правоотношения в сфере образования, в том 

числе определение «инклюзивного образования» и механизмов его реализации. 

Федеральные документы 

Сравнительно-правовой анализ положений Конвенции о правах инвалидов и норм 

российского законодательства показал, что в целом принципиальных противоречий между 

нормами нет. 

Статья 43 Конституции РФ провозглашает право каждого на образование. Принцип 

равноправия включает также запрещение дискриминации по состоянию здоровья. Государство 

гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность общего и начального 

профессионального образования. 

В свою очередь, родителям предоставляется право выбирать формы обучения, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы ребенка, принимать 

участие в управлении образовательным учреждением. Указанные права закреплены 

Семейным кодексом РФ и Законом «Об образовании». 

Основным Федеральным законом, определяющим принципы государственной 

политики в области образования, является Федеральный Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года. Закон регулирует вопросы 

образования лиц с ограниченными возможностями и содержит ряд статей (например, 42, 55, 

59, 79), закрепляющих право детей с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. детей-

инвалидов, на получение качественного образования в соответствии с имеющимися у них 

потребностями и возможностями. Закон устанавливает общедоступность образования, 
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адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся, воспитанников. Статья 42 гарантирует оказание психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. В статье 79 

установлены условия организации получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Основные положения и понятия, закрепленные новым законом «Об образовании в РФ» 

в части образования детей с ОВЗ: 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья – условия обучения, воспитания и развития таких 

обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективно-го и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение до-ступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» также устанавливает гарантии получения образования детьми с инвалидностью. 

Основные понятия, изложенные в статье 1 указанного закона: 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной 

защиты. 

Ограничение жизнедеятельности – полная или частичная утрата лицом способности 

или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой 

деятельностью. 

В зависимости от степени расстройства функций организма и ограничения 

жизнедеятельности лицам, признанным инвалидами, устанавливается группа инвалидности, 

а лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория «ребенок-инвалид». 

Признание лица инвалидом осуществляется федеральным учреждением медико-

социальной экспертизы. Порядок и условия признания лица инвалидом устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 
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Ст. 18 определяет, что образовательные учреждения совместно с органами социальной 

защиты населения и органами здравоохранения обеспечивают дошкольное, внешкольное 

воспитание и образование детей-инвалидов, получение инвалидами среднего общего 

образования, среднего профессионального и высшего профессионального образования в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. Детям-инвалидам 

дошкольного возраста предоставляются необходимые реабилитационные меры и создаются 

условия для пребывания в детских дошкольных учреждениях общего типа. Для детей-

инвалидов, состояние здоровья которых исключает возможность их пребывания в детских 

дошкольных учреждениях общего типа, создаются специальные дошкольные учреждения. 

При невозможности осуществлять воспитание и обучение детей-инвалидов в общих 

или специальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях органы управления 

образования и образовательные учреждения обеспечивают с согласия родителей обучение 

детей-инвалидов по полной общеобразовательной или индивидуальной программе на дому. 

Порядок воспитания и обучение детей-инвалидов на дому, а также размеры компенсации 

затрат родителей на эти цели определяются законами и иными нормативными актами 

субъектов Российской Федерации и являются расходными обязательствами бюджетов 

субъектов Российской Федерации. Воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях являются расходными обязательствами субъекта 

Российской Федерации. 

Устанавливается право всех инвалидов обучаться как в общеобразовательных 

учреждениях, так и в специальных образовательных учреждениях в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Как было уже отмечено ранее, несмотря на отсутствие официального определения 

инклюзивного образования на федеральном уровне, российское законодательство все же 

определяет его общие правовые основы и не препятствует обучению детей с особыми 

образовательными потребностями в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, что в 

целом соответствует конвенции. 

Это дополнительно было подчеркнуто статьей 10 Закона РФ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ» от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ: 

«Ребенку от рождения принадлежат и гарантируются государством права и 

свободы человека и гражданина в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

общепризнанными принципами и нормами международного права, международными 

договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, Семейным 

кодексом Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации». 

Вместе с тем рассматриваемые правовые нормы федерального законодательства носят 

в большей степени рамочный характер и не содержат четкого механизма обеспечения 

инклюзивного образования и предоставления образовательных услуг конкретным категориям 

детей инвалидов. 

Следует отметить, что термин «лицо с ограниченными возможностями здоровья» 

появился в российском законодательстве относительно недавно. В соответствии с 

Федеральным законом от 30 июня 2007 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу о гражданах с ограниченными 

возможностями здоровья» употребляемые в нормативных правовых актах слова «с 

отклонениями в развитии» заменены словами «с ограниченными возможностями здоровья», то 

есть имеющими недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

Еще один федеральный документ, требующий внимания, – это Национальная 

образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена Президентом Российской 

Федерации Д.А. Медведевым 04 февраля 2010 года, Пр271). В нем был сформулирован 

основной принцип инклюзивного образования: 

Новая школа – это школа для всех. В любой школе будет обеспечиваться 

успешная социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-
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инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

В каждом образовательном учреждении должна быть создана универсальная без 

барьерная среда, позволяющая обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов. 

Документом была предусмотрена разработка и принятие пятилетней государственной 

программы «Доступная среда», направленная на разрешение этой проблемы. 

В июне 2012 года Президент РФ подписал Указ «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» № 761 от 01.06.2012. 

Стратегия действий в интересах детей признает социальную исключенность 

уязвимых категорий детей (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-

инвалиды и дети, находящиеся в социально опасном положении) и ставит задачи: 

 законодательного закрепления правовых механизмов реализации права детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на включение в 

существующую образовательную среду на уровне дошкольного, общего и 

профессионального образования (права на инклюзивное образование); 

 обеспечения предоставления детям качественной психологической и коррекционно-

педагогической помощи в образовательных учреждениях; 

 нормативно-правового регулирования порядка финансирования расходов, 

необходимых для адресной поддержки инклюзивного обучения и социального 

обеспечения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 внедрения эффективного механизма борьбы с дискриминацией в сфере образования 

для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в случае 

нарушения их права на инклюзивное образование; 

 пересмотр критериев установления инвалидности для детей; 

 реформирования системы медико-социальной экспертизы, имея в виду комплектование 

ее квалифицированными кадрами, необходимыми для разработки полноценной 

индивидуальной программы реабилитации ребенка, создание механизма 

межведомственного взаимодействия бюро медико-социальной экспертизы и 

психолого-медико-педагогических комиссий. 

 внедрение современных методик комплексной реабилитации детей-инвалидов. 

Документы правительства Российской Федерации 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 

октября 2012 г. № 1916-р, утвердившим план первоочередных мероприятий до 2014 года по 

реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 – 2017 годы, всеми ведомствами социальной сферы Российской Федерации начата работа 

по приведению законодательства Российской Федерации в соответствие с положениями 

Конвенции о правах инвалидов и иными международными правовыми актами и обеспечение 

замены медицинской модели детской инвалидности на социальную, в основе которой лежит 

создание условий для нормальной полноценной жизни на всех ее этапах. 

Наиболее важными документам, составляющими нормативно-правовой базу обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, являются федеральные правительственные 

документы, определяющие общеобразовательную и профессиональную подготовку лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Наиболее значимо в этом плане Постановление Правительства РФ от 12 марта 1997 

года «Об утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии». 

В соответствии с ним созданы и функционируют коррекционные (компенсирующие) 

учреждения дошкольного образования, коррекционные общеобразовательные учреждения, 

коррекционные учреждения начального профессионального образования. Типовое положение 

распространяется на специальные (коррекционные) образовательные учреждения различных 

видов: 
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 для неслышащих, слабослышащих и позднооглохших (I-II видов); 

 незрячих, слабовидящих и поздноослепших (III-IV видов); 

 для детей с тяжелыми нарушениями речи (V вида); 

 с нарушениями опорно-двигательного аппарата (VI вида); 

 с задержкой психического развития (VII вида); 

 для умственно отсталых (VIII вида). 

Положение регулирует деятельность всех государственных, муниципальных 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений, создавая благоприятные 

условия обучающимся, воспитанникам с отклонениями в развитии для обучения, воспитания, 

лечения, социальной адаптации и интеграции в общество. 

Обязательной составляющей индивидуального коррекционного процесса для детей с 

ограниченными возможностями здоровья является его психолого-педагогическое 

сопровождение. Принятие постановления Правительства РФ от 31 июля 1998 г. N 867 «Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи» (в ред. 

Постановлений Правительства РФ от 23.12.2002 N 919, от 18.08.2008 N 617, от 10.03.2009 N 

216) позволило решать задачи по осуществлению индивидуально-ориентированной 

педагогической, психологической, социальной, медицинской и юридической помощи детям, 

испытывающим трудности в освоении образовательных программ. 

Основополагающим государственным документом, устанавливающим приоритет 

образования в государственной политике, определяющим стратегию и основные направления 

его развития, служит Постановление Правительства РФ от 4 октября 2000 г. «О 

национальной доктрине образования в Российской Федерации». Доктрина определяет 

цели воспитания и обучения, пути их достижения посредством государственной политики в 

области образования, ожидаемые результаты развития системы образования на период до 

2025 г. Она предусматривает многообразие типов и видов образовательных учреждений и 

вариативность образовательных программ, обеспечивающих индивидуализацию образования, 

личностно-ориентированное обучение и воспитание. 

Одной из основных задач, поставленных в доктрине, является «создание и реализация 

условий для получения общего и профессионального образования детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей, детьми инвалидами и детьми из малообеспеченных 

семей». 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья гарантируется общедоступное и 

бесплатное специальное образование, а также бесплатное среднее и высшее профессиональное 

образование. 

С национальной доктриной образования была непосредственно связана «Концепция 

модернизации российского образования на период до 2010 года», одобренная 

Правительством РФ 29 декабря 2001 г. 

Согласно Концепции, дети с ограниченными возможностями здоровья «должны 

быть обеспечены медико-психологическим сопровождением и специальными условиями 

для обучения преимущественно в общеобразовательной школе по месту жительства, а 

при наличии соответствующих медицинских показаний в специальных школах и 

школах-интернатах». 

Важное место в концепции отводилось вопросам подготовки социальных 

педагогов и психологов в целях совершенствования работы с детьми группы риска, 

осуществления профилактики социального сиротства. 

Заслуживают специального внимания и положения концепции о структурной и 

институциональной перестройке профессионального образования выпускников 

общеобразовательных (в том числе коррекционных) учебных заведений, о разработке 

различных моделей интеграции среднего и высшего профессионального образования, о 

создании университетских комплексов. 
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Распоряжением Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. N 163-р 

утверждена Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011–

2015 годы, которая определила, что: 

Стратегической целью государственной политики в области образования является 

повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и 

каждого гражданина. 

Важным федеральным документом в области образования детей-инвалидов 

является Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–

2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 17 марта 2011 г. № 175. В 

числе целевых индикаторов программы – доля общеобразовательных учреждений, в которых 

создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение 

инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве 

общеобразовательных учреждений. Программа определяет, что одним из приоритетных 

направлений государственной политики должно стать создание условий для предоставления 

детям инвалидам с учетом особенностей их психофизического развития равного доступа к 

качественному образованию в общеобразовательных и других образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования (обычные образовательные 

учреждения), и с учетом заключений психолого-медико-педагогических комиссий. 

Ведомственные документы 

Среди ведомственных нормативных документов – приказов и писем Министерства 

образования Российской Федерации, обеспечивающих развитие образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в России, следует выделить Концепцию 

реформирования системы специального образования, принятую коллегией Министерства 

образования РФ 9 февраля 1999 г. 

Согласно концепции, образование учащихся-инвалидов должно предусматривать 

создание для них специальной коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей 

воспитанникам адекватные условия и равные с «обычными» детьми возможности для 

получения образования, лечение и оздоровление, коррекцию нарушений развития, 

социальную адаптацию. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 21 года могут 

пользоваться услугами специального образования в различных его организационных формах 

(обучение на дому, в коррекционном учреждении, в общеобразовательном учреждении 

общего назначения). 

Вместе с тем в концепции отмечалось, что в Российской Федерации еще недостаточно 

развита система дошкольной коррекционной психолого-педагогической помощи детям; 

общественным воспитанием охвачено чуть более половины всех детей от 1 года до 6 лет, 

остальные воспитываются в семье; отсутствуют единая система раннего выявления 

отклонений в развитии детей и ранней коррекционно-педагогической помощи детям, 

консультирование семей; не разработан государственный стандарт дошкольного образования 

детей, имеющих отклонения в развитии. 

В этом контексте в концепции были определены наиболее значимые направления 

совершенствования системы специального образования, а именно: 

 структурная перестройка; 

 содержание и оценка качества образования, образовательные технологии; 

 научно-исследовательская и инновационная деятельность; 

 обновление системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

психолого-педагогических кадров для системы специального образования. 

Письмом Министерства образования и науки от 16.04.2001 N 29/1524-6 в регионы была 

направлена Концепция интегрированного обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (со специальными образовательными возможностями), 
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разработанная специалистами Института коррекционной педагогики Российской академии 

образования. 

В письме отмечалось, что отечественная концепция интегрированного обучения 

строится на трех принципах: интеграции через раннюю диагностику, через обязательную 

коррекционную помощь каждому ребенку и через разноуровневые модели интеграции. 

Реализация идеи интеграции рассматривалась как одна из ведущих тенденций современного 

этапа в развитии отечественной системы специального образования (коррекционной помощи, 

абилитации и реабилитации и др.). Особо было подчеркнуто то, что принятие концепции не 

означает ни в коей мере необходимости свертывания системы дифференцированного 

обучения разных категорий детей. 

Эффективная интеграция возможна лишь в условиях постоянного совершенствования 

систем массового и специального образования. 

2. В Письме Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. № АФ-150/06 

«О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами» развитие интегрированного образования 

рассматривается как одно из наиболее важных и перспективных направлений 

совершенствования системы образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

учреждениях общего типа, расположенных, как правило, по месту жительства ребенка и его 

родителей, позволяет избежать помещения детей на длительный срок в учреждение 

интернатного типа, создать условия для их проживания и воспитания в семье, обеспечить их 

постоянное общение с нормально развивающимися детьми и, таким образом, способствует 

эффективному разрешению проблем их социальной адаптации и интеграции в общество. 

Следует отметить, что в вышеупомянутом Письме Министерства образования и науки 

РФ рассматриваются, по сути, вопросы организации инклюзивного образования, хотя 

употребляется термин «интегрированное обучение». Понятие «интегрированное обучение» 

уже по значению, чем «инклюзивное образование». «Интеграция означает приведение в 

соответствие потребностей детей с психическими и физическими нарушениями с системой 

образования, остающейся в целом неизменной: массовые школы не приспособлены для детей-

инвалидов (причем ученики с инвалидностью, посещая массовую школу, не обязательно 

учатся в тех же классах, что и все остальные дети).  

Инклюзия – это наиболее современный термин, который толкуется следующим 

образом: это реформирование школ и создание такой образовательной среды в школе, 

чтобы они отвечали нуждам и потребностям всех без исключения детей». 

В письме даны разъяснения, что формы и степень образовательной интеграции ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья могут варьироваться в зависимости от степени 

выраженности недостатков его психического и (или) физического развития. 

Например, дети, уровень психофизического развития которых в целом 

соответствует возрастной норме, могут на постоянной основе обучаться по обычной 

образовательной программе в одном классе со сверстниками, не имеющими нарушений 

развития, при наличии необходимых технических средств обучения. При этом число 

детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в обычном классе, как 

правило, не должно превышать 3–4 человека. 

Ведущую роль в решении вопросов, касающихся своевременного выявления детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведения их комплексного обследования, 

подготовки рекомендаций по оказанию им психологомедико-педагогической помощи и 

определения форм их дальнейшего обучения и воспитания, играют психолого-медико-

педагогические комиссии. Законодательную основу их деятельности составляют ст. 50 Закона 

РФ «Об образовании», ст. 14 Федерального закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и Положение о психолого-медико-

педагогической комиссии, утвержденное приказом Минобразования России от 24.03.2009 № 

95. 
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В соответствии с Приказом № 95 Комиссия создается в целях выявления детей с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, проведения их 

комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-

медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания и обеспечивает: 

 проведение комплексного психологомедико-педагогического обследования (далее – 

обследование) детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного выявления 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в 

поведении детей; 

 подготовку по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям 

психологомедико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, 

подтверждение, уточнение или изменение ранее данных комиссией рекомендаций. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 

года № 373 с 1-го сентября 2011 года в нашей стране все первые классы начали работать по 

ФГОС начального образования. 

В письме Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. N 03-255 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования» 

дано разъяснение, что стандарт учитывает образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В основной образовательной программе начального 

и основного общего образования, которая должна быть разработана в образовательном 

учреждении на основе ФГОС, можно заложить все специфические особенности обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья: 

 увеличение сроков обучения; 

 программу коррекционной работы; 

 специальные пропедевтические разделы, направленные на подготовку обучающихся к 

освоению основной образовательной программы; 

 особые материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и др. 

В настоящее время признано целесообразным включение положений, отражающих 

специфику получения образования обучающимися с ограниченными возможностями, в ФГОС 

общего образования. Данный подход согласуется с восприятием системы образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья как полноправной составляющей системы 

образования России в целом и приоритетным развитием различных форм интегрированного 

образования обучающихся этой категории. 

В соответствии с п. 19.8. ФГОС начального образования Программа коррекционной 

работы в образовательном учреждении должна быть направлена на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования и должна обеспечить: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

Документы РФ по инклюзивному образованию 

ФЗ от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" 

https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/fz_ot_3_maya_2012_g._no_46-fz_o_ratifikacii_konvencii_o_pravah_invalidov.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/federalnyy_zakon_ot_24_noyabrya_1995_g._n_181-fz_o_socialnoy_zashchite_invalidov_v_rossiyskoy_federacii_.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/federalnyy_zakon_ot_24_noyabrya_1995_g._n_181-fz_o_socialnoy_zashchite_invalidov_v_rossiyskoy_federacii_.pdf
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Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

Распоряжение Правительства РФ от 15 октября 2012 г. N 1921-р Об утверждении 

комплексных мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по 

содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности профессионального 

образования на 2012-2015 годы 

Методические рекомендации об организации приема инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательные организации высшего 

образования (утв. Минобрнауки России 29.06.2015 N АК-1782/05)   

Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв. 

Министерством образования и науки РФ 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) 

Методические рекомендации по обеспечению доступности зданий 

Письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 № 06-281 "О направлении Требований" 

(вместе с "Требованиями к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса", утв. Минобрнауки 

России 26.12.2013 N 06-2412вн) 

Письмо Рособрнадзора от 16.04.2015 01-50-174/07-1968 О приеме на обучение лиц с 

ОВЗ 

Постановление РФ от 15 апреля 2014 года №295 об утверждении государственной 

программы РФ "Развитие образования" на 2013-2020 годы 

Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О социальной защите 

инвалидов в РФ (с изм. и .доп., вступившими в силу с 01.01.2019) 

Федеральный закон от 28.12.2013 №442-ФЗ (с изм. и доп. ) "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации" 

Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 №363 "Об утверждении 

государственной программы РФ "Доступная среда" на 2011-2025 гг." 

Письмо Минобрнауки России от 16.04.2014 №05-785 "О напрвлении методических 

рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов" 

Письмо Минобрнауки России от 12.02.2016 №ВК-270 07 "Об обеспечении условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования" 

Приказ Минобрнауки России от 12.02.2015 №1399 "Об утверждении Плана 

мероприятий (дорожной карты) по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов" 

Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образоательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программа специалитета, программа 

магистратуры " 

Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 №1309 "Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов" 

Приказ Минобрнауки России от 12.01.2017 №13 (ред. от 31.08.2018) "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре" 

Приказ Минобрнауки России от 14.10.2015 №1147 (ред. от 31.08.2018) "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры" 

Приказ Минобрнауки России от 18.03.2016 №227 "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/federalnyy_zakon_ot_29_dekabrya_2012_g._n_273-fz_ob_obrazovanii_v_rossiyskoy_federacii.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/federalnyy_zakon_ot_29_dekabrya_2012_g._n_273-fz_ob_obrazovanii_v_rossiyskoy_federacii.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/ob_utverzhdenii_kompleksnyh_mer_napravlennyh_na_povyshenie_effektivnosti_realizacii_meropriyatiy_po_obespechenie_dostupnosti_professionalnogo_obrazovaniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/ob_utverzhdenii_kompleksnyh_mer_napravlennyh_na_povyshenie_effektivnosti_realizacii_meropriyatiy_po_obespechenie_dostupnosti_professionalnogo_obrazovaniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/ob_utverzhdenii_kompleksnyh_mer_napravlennyh_na_povyshenie_effektivnosti_realizacii_meropriyatiy_po_obespechenie_dostupnosti_professionalnogo_obrazovaniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/ob_utverzhdenii_kompleksnyh_mer_napravlennyh_na_povyshenie_effektivnosti_realizacii_meropriyatiy_po_obespechenie_dostupnosti_professionalnogo_obrazovaniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/metodicheskie_rekomendacii_ob_organizacii_priema_invalidov_i_lic_s_ogranichennymi_vozmozhnostyami_zdorovya_v_obrazovatelnye_organizacii_vysshego_obrazovaniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/metodicheskie_rekomendacii_ob_organizacii_priema_invalidov_i_lic_s_ogranichennymi_vozmozhnostyami_zdorovya_v_obrazovatelnye_organizacii_vysshego_obrazovaniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/metodicheskie_rekomendacii_ob_organizacii_priema_invalidov_i_lic_s_ogranichennymi_vozmozhnostyami_zdorovya_v_obrazovatelnye_organizacii_vysshego_obrazovaniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/metod._rekomendacii_ob_organizacii_obrazovat_process.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/metod._rekomendacii_ob_organizacii_obrazovat_process.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/metod._rekomendacii_ob_organizacii_obrazovat_process.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/metod._rekomendacii_ob_organizacii_obrazovat_process.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/metodicheskie_rekomendacii_po_obespecheniyu_dostupnosti_zdaniy.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_minobrnauki_rossii_ot_18.03.2014_-_06-281.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_minobrnauki_rossii_ot_18.03.2014_-_06-281.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_minobrnauki_rossii_ot_18.03.2014_-_06-281.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_minobrnauki_rossii_ot_18.03.2014_-_06-281.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_minobrnauki_rossii_ot_18.03.2014_-_06-281.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_rosobrnadzora_ot_16.04.2015_01-50-174_07_1968_o_prieme_na_obuchenie_lic_s_ovz.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_rosobrnadzora_ot_16.04.2015_01-50-174_07_1968_o_prieme_na_obuchenie_lic_s_ovz.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/razvitie_obrazovaniya_295.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/razvitie_obrazovaniya_295.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/o_soc_zashchite_invalidov_01.01.19.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/o_soc_zashchite_invalidov_01.01.19.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/federalnyy_zakon_ot_28_dekabrya_2013_g_n_442_fz_ob_osnovah_socialnogo_obsluzhiva.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/federalnyy_zakon_ot_28_dekabrya_2013_g_n_442_fz_ob_osnovah_socialnogo_obsluzhiva.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/postanovlenie_pravitelstva_rf_ot_29_marta_2019_g_n_363_ob.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/postanovlenie_pravitelstva_rf_ot_29_marta_2019_g_n_363_ob.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_minobrnauki_ot_16_aprelya_2014_no05-785.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_minobrnauki_ot_16_aprelya_2014_no05-785.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo-minobrnauki-rf-ob-obespechenii-uslovij-dostupnosti-dlya-invalidov-obektov-.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo-minobrnauki-rf-ob-obespechenii-uslovij-dostupnosti-dlya-invalidov-obektov-.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz-n-1399-ot-02.12.2015.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz-n-1399-ot-02.12.2015.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz-n-1399-ot-02.12.2015.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_minobrnauki_rf_ot_05.04.2017_n_301_ob_utverzhdenii_poryadka_organizacii_i_osushchestvleniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_minobrnauki_rf_ot_05.04.2017_n_301_ob_utverzhdenii_poryadka_organizacii_i_osushchestvleniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_minobrnauki_rf_ot_05.04.2017_n_301_ob_utverzhdenii_poryadka_organizacii_i_osushchestvleniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_minobrnauki_rf_ot_05.04.2017_n_301_ob_utverzhdenii_poryadka_organizacii_i_osushchestvleniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_09_11_2015_n_1309_ob_utverzhdenii_poryadka_obespechen.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_09_11_2015_n_1309_ob_utverzhdenii_poryadka_obespechen.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_12_yanvarya_2017_g_n_13_ob_utverzhden.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_12_yanvarya_2017_g_n_13_ob_utverzhden.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_12_yanvarya_2017_g_n_13_ob_utverzhden.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_14_oktyabrya_2015_g_n_1147_ob_utverzh.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_14_oktyabrya_2015_g_n_1147_ob_utverzh.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_14_oktyabrya_2015_g_n_1147_ob_utverzh.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_14_oktyabrya_2015_g_n_1147_ob_utverzh.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_18_marta_2016_g_n_227_ob_utverzhden.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_18_marta_2016_g_n_227_ob_utverzhden.pdf
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образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки" 

Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 №1259 (ред. от 05.04.2016) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)" 

Приказ Минобрнауки России от 22.09.2017 №955 "Об утверждении показателей 

мониторинга системы образования" 

Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 №1383 (ред. от 15.12.2017) "Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные 

программы высшего образования" 

Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 №636 (ред. от 28.04.2016) "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры" 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.02.2017 №136 "О внесении 

изменений в показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 

10.12.2013 №1324" 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 №599 "О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки" 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 №597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики" 

Письмо Рособрнадзора от 02.02.2018 № 07-205 О поручении Комиссии при Президенте 

Российской Федерации по делам инвалидов 

Руководство по соблюдению организациями законодательства РФ в части обеспечения 

доступности образования для инвалидов 

СанПиН 2.4.2.3286-15 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения для обучающихся с ОВЗ 

 

Практические вопросы и задания 

 

Задание 1. Составить таблицу по указанным выше документам и раскрыть основные 

положения каждого из них. 

Задание 2. Разработать презентации с докладом по следующим темам: 

Темы презентаций 

Концептуальные основы инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью. 

Инклюзивное обучение детей с ОВЗ и инвалидностью за рубежом. 

Внедрение инклюзии детей с ОВЗ и инвалидностью в ДОО: перспективы и проблемы. 

 

Требования к выполнению практического задания/презентации 

Презентация должна быть оформлена в формате программы Power point. Количество 

слайдов – не более 15-20 слайдов. Презентация должна содержать теоретические основы 

рассматриваемого вопроса, быть схематичной. Не следует располагать много текста на слайде. 

Рекомендовано воспользоваться элементами Smart art.  

На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_19_noyabrya_2013_g_n_1259_ob_utverzhd.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_19_noyabrya_2013_g_n_1259_ob_utverzhd.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_19_noyabrya_2013_g_n_1259_ob_utverzhd.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_19_noyabrya_2013_g_n_1259_ob_utverzhd.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_22_sentyabrya_2017_g_n_955_ob_utverzh.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_22_sentyabrya_2017_g_n_955_ob_utverzh.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_27_noyabrya_2015_g_n_1383_ob_utverzhd.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_27_noyabrya_2015_g_n_1383_ob_utverzhd.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_27_noyabrya_2015_g_n_1383_ob_utverzhd.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_29_iyunya_2015_g_n_636_ob_utverzhdeni.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_29_iyunya_2015_g_n_636_ob_utverzhdeni.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_29_iyunya_2015_g_n_636_ob_utverzhdeni.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_29_iyunya_2015_g_n_636_ob_utverzhdeni.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_15_fevralya_2017_g_n_136_o_vnesenii.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_15_fevralya_2017_g_n_136_o_vnesenii.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_15_fevralya_2017_g_n_136_o_vnesenii.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_15_fevralya_2017_g_n_136_o_vnesenii.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/ukaz_prezidenta_rf_ot_7_maya_2012_g_n_599_o_merah_po_realizacii_gosudarstvennoy_p.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/ukaz_prezidenta_rf_ot_7_maya_2012_g_n_599_o_merah_po_realizacii_gosudarstvennoy_p.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/ukaz_prezidenta_rf_ot_7_maya_2012_g_n_597_o_meropriyatiyah_po_realizacii_gosudarstv.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/ukaz_prezidenta_rf_ot_7_maya_2012_g_n_597_o_meropriyatiyah_po_realizacii_gosudarstv.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_rosobrnadzora_ot_02.02.2018_no_07-205_o_poruchenii_komissii_pri_prezidente_rossiyskoy_federacii_po_delam_invalidov.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_rosobrnadzora_ot_02.02.2018_no_07-205_o_poruchenii_komissii_pri_prezidente_rossiyskoy_federacii_po_delam_invalidov.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/rukovodstvo_po_soblyudeniyu_organizaciyami_zakonodatelstva_rf_v_chasti_obespecheniya_dostupnosti_obrazovaniya_dlya_invalidov.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/rukovodstvo_po_soblyudeniyu_organizaciyami_zakonodatelstva_rf_v_chasti_obespecheniya_dostupnosti_obrazovaniya_dlya_invalidov.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/sanpin_2.4.2.3286-15_sanitarno-epidemiologicheskie_trebovaniya_k_usloviyam_i_organizacii_obucheniya_dlya_obuchayushchihsya_s_ovz.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/sanpin_2.4.2.3286-15_sanitarno-epidemiologicheskie_trebovaniya_k_usloviyam_i_organizacii_obucheniya_dlya_obuchayushchihsya_s_ovz.pdf
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˗ год выполнения работы.  

В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого материала, 

цели и задачи работы.  

Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а также, 

при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации для 

презентации.  

Критерии оценки презентации  
6. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

7. Правильность оформления титульного слайда. 

8. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

 

1. Реализация возможностей в инклюзивном обществе.  

2. Средства обеспечения доступности для людей с инвалидностью различных 

объектов социальной инфраструктуры и услуг. 

3. Цели занятия: рассмотреть основные понятия «досягаемость», «безопасность», 

«комфортность, «безбарьерность»; охарактеризовать основные средства обеспечения 

доступности в социуме и образовании лиц с ОВЗ. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Стандарты формирования безбарьерной среды для 

инвалидов. Нормативное регулирование параметров 

установки элементов безбарьерной среды. Требования 

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Словесные (слово педагога, 

беседа, объяснение), ТСО 

(проектор, компьютер, 

интерактивная доска 

2. ГОСТ Р 52131- 2003 «Средства отображения информации 

знаковые для инвалидов»; ГОСТ Р 51671-2000. «Средства 

связи и информации технические общего пользования, 

доступные для инвалидов. Классификация. Требования 

доступности и безопасности»; ГОСТ Р 52875- 2007 

«Устройства опорные стационарные реабилитационные. 

Типы и технические требования». 

Словесные (слово педагога, 

беседа, объяснение), ТСО 

(проектор, компьютер, 

интерактивная доска 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

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. Средства обеспечения доступности для людей с инвалидностью различных 

объектов социальной инфраструктуры и услуг. 

Введение. 

Под техническим средством понимают любое изделие, инструмент, оборудование, 

устройство, прибор, приспособление или техническую систему. 

Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности 

и здоровья, сокращенно МКФ, предлагает изучение факторов окружающей среды на разных 

уровнях: индивидуума и общества. Данный подход применим и к систематизации 

технических средств. Можно выделить технические средства реабилитации инвалида и 

технические средства обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной 

инфраструктуры. 
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Технические средства реабилитации инвалидов - устройства, содержащие 

технические решения, в том числе и специальные, используемые для компенсации и 

устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалида.  К данным техническим 

средствам относятся инвалидные коляски, трости, слуховые аппараты, и т.п. Эти 

технические средства предназначены, как правило, для индивидуального использования. 

Технические средства обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной 

инфраструктуры — это пандусы, тактильная плитка, автоматические системы открывания 

дверей, и т.п. Данные технические средства предназначены для коллективного 

использования. Они не предоставляются конкретному инвалиду, а устанавливаются 

стационарно на объекте социальной инфраструктуры, приспосабливая его таким образом 

для использования различными категориями инвалидов. 

Технические средства обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной 

инфраструктуры могут быть классифицированы по функционально-целевому признаку: 

1. Технические средства, используемые на территории, прилегающей к зданию 

(участке); 

2. Технические средства, используемые на входе (входах) в здание; 

3. Технические средства, используемые на пути (путях) движения внутри здания (в 

т.ч. путях эвакуации); 

4. Технические средства, используемые в зоне целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта); 

5. Технические средства, используемые в санитарно-гигиенических помещениях; 

6. Технические средства, используемые для создания системы информации на 

объекте (устройства и средства информации и связи и их системы). 

Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов учреждений 

(организаций), предоставляющих услуги населению. 

С 01.01.2016 вступил в силу Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» с 01.01.2016 работа по обеспечению 

условий доступности для инвалидов осуществляется собственниками (пользователями) 

объектов по отраслевому принципу в соответствии с установленными федеральными 

органами исполнительной власти порядками по обеспечению условий доступности для 

инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 

предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи в 

соответствующих сферах деятельности по двум направлениям: обеспечение доступности 

объектов и обеспечение доступности предоставляемых услуг с учетом проведения 

собственниками (пользователями) объектов их паспортизации. 

По новым объектам (строящимся либо реконструированным) – через организацию 

должного контроля на этапе проектирования, строительства и сдачи в эксплуатацию. 

Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов социальной и транспортной 

инфраструктур обязательно с 01.07.2016 в отношении вновь вводимых в эксплуатацию 

объектов, а также объектов, прошедших капитальный ремонт и реконструкцию. 

При этом обеспечение условий доступности для инвалидов объектов социальной 

инфраструктуры осуществляется с учетом действующих на момент проведения работ 

требований строительных норм и правил: 

до 01.07.2015 обязательных к исполнению при проектировании требований СНиП 35-

01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», 

утвержденных постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 

строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 16.07.2001 № 73 (в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 1047-р); 

https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Finc.school688.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F02%2F%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B6-%25D0%25BF%25D0%25BE-%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BC-%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8-.doc&amp;name=%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B6-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-.doc&amp;lang=ru&amp;c=580ce2a91543&amp;footnote_45
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с 01.07.2015 обязательных к исполнению при проектировании требований СП 

59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения», утвержденного приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 27.12.2011 № 605 (в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521); 

с 01.07.2016 обязательных к исполнению при вводе новых объектов требований СП 

59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения», утвержденного приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 27.12.2011 № 605 (в соответствии со статьей 26 Федерального 

закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ»); 

с 01.08.2020 обязательных к исполнению при проектировании СП 59.13330.2016 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденного 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 14.11.2016 № 798/пр (в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 04.07.2020 № 985). 

c 01.09.2021 обязательных к исполнению при проектировании СП 

59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 N 904/пр (в соответствии с 

постановление Правительства РФ от 28.05.2021 № 815). 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Раскройте такие параметры доступности как досягаемость, безопасность, 

информативность, комфортность. 

2. Назовите основные знаки, пиктограммы, которые используются в рамках 

организации доступной среды для создания системы информации. 

3. Соотнесите понятия «технические средства реабилитации» и «технические 

средства обеспечения доступности». Можно ли их употреблять как синонимичные? 

4. Приведите примеры технических средств реабилитации, диагностики и коррекции в 

работе с детьми с ОВЗ. 

 

Практические задания: 

 

Задание 1. Подготовьте презентацию с примерами нарушений принципов 

проектирования градостроительной и архитектурной среды в современном городе (фото, 

видео личных наблюдений) (опираясь на законодательство, расскажите, как должно быть 

правильно. 

Задание 2. Презентуйте одно техническое средство обеспечения доступности с 

подробным описанием его устройства и представлением ассортиментного ряда 

подобных устройств. 

 

Требования к выполнению практического задания: презентация (см. выше) 

 

Задание 2. Проанализировать и законспектировать модели инклюзивного образования для 

различных нозологий. (Фуряева, Т. В.  Модели инклюзивного образования : учебное пособие 

для вузов. — 2-е изд. — Москва : Юрайт, 2020. — 176 с. — Текст : электронный. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/454537) 

 

  

consultantplus://offline/ref=05222B2E6B7729D80279888EFD66F7588A3F356A3DF6C2035D8FD3F9E23674565CDE3BF4E040EA6498AD7B8DP6AEK
consultantplus://offline/ref=05222B2E6B7729D80279888EFD66F7588A3F356A3DF6C2035D8FD3F9E23674565CDE3BF4E040EA6498AD7B8DP6AEK
http://biblio-online.ru/bcode/454537
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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. Общевоинские уставы ВС РФ 

Тема 1. Общевоинские уставы 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации, их основные 

требования и содержание 

 

 

1.1. Права, обязанности и ответственность 

военнослужащих. Структура, требования и основное 

содержание общевоинских уставов. Права и общие 

обязанности военнослужащих. Должностные и 

специальные обязанности военнослужащих. Военная 

присяга, Боевое знамя воинской части и ответственность 

военнослужащих. 

1.2. Взаимоотношения между военнослужащими. 
Воинские звания военнослужащих. Единоначалие. 

Начальники и подчиненные. Старшие и младшие. Приказ и 

приказание. Порядок отдачи и выполнение приказа. 

Ответственность военнослужащего. 

1.3. Воинская дисциплина и поведение 

военнослужащих. Воинское приветствие. Воинская 

вежливость и поведение военнослужащих. Воинская 

дисциплина военнослужащих. 

Тема 2. Внутренний порядок и 

суточный наряд 

2.1. Внутренний порядок в повседневной деятельности 

военнослужащих. Размещение военнослужащих. 

Распределение времени военнослужащих. Внутренний 

порядок. 

РАЗДЕЛ 4. Основы тактики общевойсковых подразделений 

Тема 8. Вооруженные Силы 

Российской Федерации их 

состав и задачи. Тактико-

8.1. Вооруженные Силы Российской Федерации. 
Вооруженные Силы Российской Федерации их состав и 

задачи. Назначение, структура мотострелковых и танковых 
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технические характеристики 

(ТТХ) основных образцов 

вооружения и техники ВС РФ 

 

подразделений сухопутных войск, их задачи в бою. Боевое 

предназначение подразделений мотострелковых и 

танковых войск. 

8.2. Вооружение и техника ВС РФ. Тактико-технические 

характеристики основных образцов вооружения и техники 

Сухопутных войск. Тактико-технические характеристики 

основных образцов вооружения и техники Воздушно-

космических войск.  Тактико-технические характеристики 

основных образцов вооружения и техники Военно-

Морского флота. Тактико-технические характеристики 

основных образцов вооружения и техники Воздушно-

десантных войск. Тактико-технические характеристики 

основных образцов вооружения и техники Ракетных войск 

стратегического назначения. 

Тема 9.  Основы 

общевойскового боя 

9.1. Общевойсковой бой. Сущность современного 

общевойскового боя, его характеристики и виды. Способы 

ведения современного общевойскового боя и средства 

вооруженной борьбы. 

Тема 11. Организация 

воинских частей и 

подразделений, вооружение, 

боевая техника вероятного 

противника 

11.1. Вооруженные силы вероятного противника. 
Организация, вооружение, боевая техника подразделений 

мпб и тб армии США. Организация, вооружение, боевая 

техника подразделений мпб и тб армии Германии. 

РАЗДЕЛ 5. Радиационная, химическая и биологическая 

Тема 12. Ядерное, химическое, 

биологическое, зажигательное 

оружие 

 

12.1. Оружие массового поражения. Ядерное оружие. 

Средства его применения. Поражающие факторы ядерного 

взрыва и их воздействие на организм человека, 

вооружение, технику и фортификационные сооружения. 

Химическое оружие. Отравляющие вещества (ОВ), их 

назначение, классификация и воздействие на организм 

человека. Боевые состояния, средства применения, 

признаки применения ОВ, их стойкость на местности. 

Биологическое оружие. Основные виды и поражающее 

действие. Средства применения, внешние признаки 

применения. Зажигательное оружие. Поражающие 

действия зажигательного оружия на личный состав, 

вооружение и военную технику, средства и способы 

защиты от него. 

РАЗДЕЛ 6. Военная топография 

Тема 14. Местность как 

элемент боевой обстановки. 

Измерения и ориентирование 

на местности без карты, 

движение по азимутам 

 

14.1. Местность - элемент боя. Местность как элемент 

боевой обстановки. Способы ориентирования на местности 

без карты. Способы измерения расстояний на местности. 

Движение по азимутам. 

РАЗДЕЛ 7. Основы медицинского обеспечения 

Тема 16. Медицинское 

обеспечение войск (сил), 

первая медицинская помощь 

при ранениях, травмах и 

особых случаях 

 

16.1. Медицинское обеспечение боевых действий. 

Медицинское обеспечение – как вид всестороннего 

обеспечения войск. Обязанности и оснащение 

должностных лиц медицинской службы тактического 

звена в бою. 
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РАЗДЕЛ 8. Военно-политическая подготовка 

Тема 17. Россия в современном 

мире. Основные направления 

социально-экономического, 

политического и военно-

технического развития страны 

 

 

17.1. Военно-политическая работа в ВС РФ. 
Современная военно-политическая ситуация в мире. 

Россия в многополярном мире. Основные направления 

развития РФ (социально-экономическое, политическое, 

военно-техническое).  

РАЗДЕЛ 9. Правовая подготовка 

Тема 18. Военная доктрина РФ. 

Законодательство Российской 

Федерации о прохождении 

военной службы 

 

18.1. Военное законодательство Российской Федерации. 

Военная доктрина Российской Федерации. Правовая 

основа воинской обязанности и военной службы. Военная 

служба: понятие, виды, характеристика. Обязанности 

граждан по воинскому учету. 

 

 

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.  
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- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
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дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
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Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Общевоинские уставы ВС РФ. 
 

Тема 1.2. Внутренний порядок и суточный наряд. 

Вопросы для самоподготовки: 

 

Тема 3. Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Структура, требования и основное содержание общевоинских уставов.  

2. Права военнослужащих.  

3. Общие обязанности военнослужащих. 

4. Воинские звания военнослужащих.  

5. Единоначалие в Вооруженных Силах.  

6. Начальники и подчиненные в Вооруженных Силах.  

7. Старшие и младшие в Вооруженных Силах.  

8. Приказ и приказание в Вооруженных Силах.  

9. Порядок отдачи и выполнение приказа в Вооруженных Силах.  

10. Воинская вежливость и воинская дисциплина военнослужащих. 

11. Требования к размещению военнослужащих. 

12. Требования к распределению времени военнослужащих. 

13. Внутренний порядок в казарме и общежитии. 

14. Распорядок дня военнослужащего. 

15. Обязанности дневального по роте. 

16. Обязанности дежурного по роте. 

17. Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы.  

18. Караул и его назначение. 

19. Обязанности разводящего 

20. Обязанности часового. 

21. Внутренний порядок в караулах. 

 

РАЗДЕЛ 2. Строевая подготовка. 

Тема 4. Строевые приемы и движение без оружия 

Занятие 4.1. Строи подразделения. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Общие положения строя. 

2. Элементы и виды строя. 

3. Команды и порядок их подачи при управлении строем 

4. Обязанности командира перед построением и в строю. 

5. Обязанности военнослужащего перед построением и в строю. 

Занятие 4.2. Одиночная строевая подготовка без оружия. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Отработка строевых приемов 

2. «Становись»,  

3. «Равняйсь»,  

4. «Смирно», 

5. «Вольно»,  

6. "Заправиться».  

7. «Поворот на месте», 

8. «Движение одиночным строевым шагом»,  

9. «Выполнение воинского приветствия», 
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10. «Выход и строя и подход к начальнику», 

11. «Постановка в строй». 

Занятие 4.3. Строевое слаживание подразделения. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Отработка порядка выполнения команд: 

2. «Движение строевым шагом в составе подразделения»;  

3. «Повороты строя в движении»; 

4. «Движение в составе взвода»; 

5. «Выполнение воинского приветствия в строю».  

6. Порядок подачи команд для управление строем в движении. 

 

РАЗДЕЛ 3. Огневая подготовка из стрелкового оружия. 

Тема 5. Основы, приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия. 

Вопросы для самоподготовки: 

Основные меры безопасности при обращении со стрелковым оружием. 

Основные меры безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. 

Порядок проведения стрельб из стрелкового оружия. 

Правила прицеливания из стрелкового оружия. 

Тема 6. Назначение, боевые свойства, материальная часть и применение 

стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и ручных гранат  

Занятие 6.1. АК-74 и РПК-74 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назначение и боевые свойства. 

2. Устройство, назначение частей и механизмов. 

3. Работа автоматики.  

4. Работа частей и механизмов при заряжании.  

5. Работа частей и механизмов при автоматической стрельбе 

6. Работа частей и механизмов при стрельбе одиночными выстрелами. 

7. Задержки при стрельбе из автомата (ручного пулемета) и способы их устранения. 

8. Порядок неполной разборки. 

9. Порядок сборки после неполной разборки. 

10. Уход за автоматом (ручным пулеметом). 

Занятие 6.2. Пистолет ПМ. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назначение и боевые свойства 

2. Устройство, назначение частей и механизмов 

3. Работа автоматики пистолета 

4. Работа частей и механизмов при заряжании 

5. Работа частей и механизмов заряженного пистолета при включении предохранителя 

6. Работа частей и механизмов пистолета при выстреле 

7. Задержки при стрельбе из пистолета и способы их устранения 

8. Порядок неполной разборки 

9. Сборка пистолета после неполной разборки 

10. Осмотр и подготовка к стрельбе пистолета и патронов, уход и сбережение 

Занятие 6.3. РПГ-7 и ручные гранаты 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назначение и боевые свойства РПГ-7. 

2. Устройство, назначение частей и механизмов РПГ-7. 

3. Ручные осколочные гранаты – общая характеристика. 

4. Назначение и устройство гранаты РГД-5. 

5. Назначение и устройство гранаты Ф-1. 

6. Меры безопасности при обращении с гранатами. 
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Занятие 6.4. Метание ручных гранат  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Алгоритм подготовки гранаты к боевому применению. 

2. Способы метания. 

Занятие 6.5. Боеприпасы для стрелкового оружия 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назначение патронов и их классификация. 

2. Устройство и принцип действия патронов. 

3. Назначение, классификация и устройство пуль. 

4. Назначение и устройство гильз. 

5. Метательные заряды. 

6. Капсюли-воспламенители. 

Тема 7. Выполнение упражнений учебных стрельб из стрелкового оружия 

Занятие 7.1. Выполнение учебных стрельб. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Общие положения правил техники безопасности при организации и проведении 

стрельб из стрелкового оружия. 

2. Общие положения мер безопасности при обращении со стрелковым оружием. 

3. Общие положения правил стрельбы из стрелкового оружия. 

4. Измерение углов и определение расстояний.  

5. Установка прицела. 

6. Поправки стрельбы.  

7. Выбор вида, способа и момента открытия огня.  

8. Ведение огня, наблюдение за его результатами и его корректирование. 

Занятие 7.2. Упражнения стрельб из стрелкового оружия. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Правила стрельбы из ПМ, АК-74 и РПК-74. 

 

РАЗДЕЛ 4. Основы тактики общевойсковых подразделений. 

Тема 10. Основы инженерного обеспечения  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Состав элементов инженерного оборудования позиции. 

2. Понятие окопа, его элементы и виды. 

3. Мины, их назначение и классификация. 

4. Понятие инженерного заграждения, его классификация 

 

РАЗДЕЛ 5. Радиационная, химическая и биологическая защита. 

Тема 13. Радиационная, химическая и биологическая защита  

Занятие 13.1. Основы РХБЗ. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назначение, цели и задачи РХБЗ. 

2. Порядок проведения: дегазации, дезактивации, дезинфекции, санитарной обработки 

личного состава и вооружения. 

Занятие 13.2. Приборы и средства РХБЗ  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Измеритель дозы мощности ДП-5: назначение, порядок применения. 

2. ВПХР: назначение, порядок применения. 

3. Фильтрующий противогаз: назначение, устройство, порядок подгонки и 

использования, нормативы надевания. 

4. Общевойсковой защитный комплект: назначение, устройство, порядок подгонки и 

использования, нормативы надевания. 

5. Аптечка индивидуальная АИ-2: состав, порядок использования. 
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6. ИПП-10, ИПП-11: назначение, порядок использования. 

 

РАЗДЕЛ 6. Военная топография. 

Тема 15. Топографические карты и их чтение, подготовка к работе. Определение 

координат объектов и целеуказания по карте 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятия «карта», «топографическая карта». 

2. Виды топографических карт. 

3. Содержание топографической карты. 

4. Порядок и способы измерения по топографическим картам. 

 

РАЗДЕЛ 7. Основы медицинского обеспечения. 

Тема 10. Основы инженерного обеспечения  

Занятие 16.2. Первая медицинская помощь при ранениях и травмах. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Раны и их классификация. 

2. Способы и порядок остановки кровотечения. 

3. Порядок обработки раны. 

4. Способы наложения повязок на раны (голова, грудь, нога, рука). 

5. Травмы и их классификация. 

6. Способы иммобилизации различных частей тела человека. 

Занятие 16.3. Первая медицинская помощь при поражении отравляющими 

веществами.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Ожоги ОВ и их классификация. 

2. Порядок оказания первой медицинской помощи при поражении ОВ. 

3. Мероприятия доврачебной помощи и алгоритм их выполнения. 

 

РАЗДЕЛ 8. Военно-политическая подготовка. 

Тема 17. Россия в современном мире. Основные направления социально-

экономического, политического и военно-технического развития страны 

Занятие 17.2 Специальная военная операция на Украине  

Вопросы для самоподготовки: 

1. СВО: причины, цели и задачи. 

2. Промежуточные результаты СВО. 

3. Санкционная политика Запада в отношении России. 

Занятие 17.3 Военно-политическая работа в ВС РФ. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Военно-политическая работа в ВС РФ: цели, задачи, силы и средства. 

2. Формы и методы военно-политической работы в ВС РФ. 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Основы военной подготовки» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических 

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
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Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 
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выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
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4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по 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.  
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3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
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 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

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 учебной дисциплины завершается зачетом с оценкой. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к зачету с оценкой, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он 

освоил в процессе обучения по дисциплине. 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине, отметить для себя трудные 

вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить 

основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая 
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подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной 

аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 
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итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 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 
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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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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 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. ЗДОРОВЬЕ И ФАКТОРЫ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

Тема 1.1. Понятие здоровья, 

основные признаки наруше-

ния здоровья 

Понятие «здоровье». Определение здоровья по ВОЗ. Цели и за-

дачи изучения состояния здоровья населения. Уровни здоровья. 

Здоровье и болезнь. Переходное состояние. Факторы, влияющие 

на здоровье человека, их соотношение. Образ жизни и виды ак-

тивности: трудовая, внетрудовая, социальная, культурная, ме-

дицинская, экология и здоровье: воздушная среда, водная среда, 

состояние педосферы, экология жилых и общественных поме-

щений, климатические факторы. Здоровье и наследственность. 

Биологические и социальные компоненты наследственность че-

ловека. Состояние здравоохранения: качество, своевременность, 

полнота, адекватность, экономичность. 

Тема 1.2. Основы здорового 

образа жизни. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ). Определение. Составляю-

щие ЗОЖ: организация питания, режим труда и отдыха, 

организация сна, двигательная активность, личная гигиена 

и закаливание, профилактика вредных привычек, культура 

сексуального поведения и планирование семьи, культура 

межличностного общения. Принципы ЗОЖ. 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ  

СОСТОЯНИЯХ 

Тема 2.1. Предмет, задачи и 

организация оказания первой 

помощи 

Определение понятия «первая помощь». Основные нормативно-

правовые акты, регламентирующие оказание первой помощи. 

Перечень состояний, требующих оказания первой помощи. Пе-

речень мероприятий первой помощи и последовательность их 

выполнения на месте происшествия. Оценка обстановки и обес-

печение безопасных условий для оказания первой помощи на 

месте происшествия. Правила и порядок осмотра пострадавше-

го, основные критерии оценки нарушения сознания, дыхания, 

кровообращения. Определение приоритетности оказания первой 
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помощи. 

Тема 2.2. Оказание первой по-

мощи при различных состоя-

ниях 

Меры безопасности при оказании первой помощи, профи-

лактика ВИЧ-инфекции. 

Назначение, устройство и правила пользования аптечкой 

индивидуальной, пакетом перевязочным медицинским ин-

дивидуальным, сумкой медицинской санитарной.  

Назначение, устройство и правила пользования пакетом 

противохимическим индивидуальным, перевязочным ма-

териалом.  

Аптечка индивидуальная. Состав, правила пользования. 

Использование содержимого: для обезболивания, при от-

равлении фосфороорганическими отравляющими вещест-

вами, для профилактики инфекционных заболеваний.  

Виды перевязочного материала: марля, бинты, легнин, ко-

сынки, индивидуальный перевязочный материал, салфет-

ки.  

Понятие о видах транспортировки. Показания к самостоя-

тельной транспортировке пострадавшего. Сопровождение 

пострадавшего. Средства транспортировки.  

Переноска пострадавших одним двумя и более доброволь-

цами. Приемы переноски. Особенности извлечения и пере-

кладывания пострадавших с подозрением на травму по-

звоночника, таза. Погрузка и размещение пострадавших 

внутри транспортных средств.  

Классификация состояний, угрожающих жизни постра-

давших и внезапно заболевших. Характеристика терми-

нальных состояний, клинической смерти. Принципы и ме-

тоды оказания неотложной доврачебной помощи при тер-

минальных состояниях и клинической смерти. Техника не-

прямого массажа сердца и искусственного дыхания. Пра-

вила пользования роторасширителем, воздуховодом. Осо-

бенности реанимационных мероприятий при утоплении и 

поражении электрическим током. 

Классификация острых заболеваний дыхательной системы. 

Основные клинические признаки и экстренная доврачеб-

ная помощь при бронхиальной астме, воспалении легких, 

плеврите. Клиническая характеристика коматозных со-

стояний. Клиника и первая помощь при гипер- и гипогли-

кемической коме. Оказание первой помощи при тепловом 

ударе. Признаки острого нарушения проходимости дыха-

тельных путей. 

Классификация острых заболеваний сердечно-сосудистой 

системы. Основные клинические признаки и экстренная 

доврачебная помощь при стенокардии и инфаркте миокар-

да, гипертоническом кризе, нарушениях сердечного ритма. 

Классификация аллергических заболеваний. Симптомы 

аллергических реакций. Первая доврачебная помощь при 

крапивнице, укусах насекомых. Первая помощь при ана-

филактическом шоке. 

Основные свойства АХОВ. Пути попадания АХОВ в орга-

низм. Диагностика острых отравлений АХОВ. Первая ме-

дицинская и доврачебная помощь при острых отравлениях 
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АХОВ (угарный газ, аммиак, хлор, метан). Лечебные ме-

роприятия у пострадавших: - с химическими поражениями 

отравляющими веществами; - с острыми отравлениями ле-

карственными средствами; - с бытовыми отравлениями. 

Виды травматизма. Характеристика закрытых поврежде-

ний мягких тканей. Клиника, диагностика, ушибов, осо-

бенности оказания первой доврачебной помощи при уши-

бах мягких тканей. Симптомы повреждения связочного 

аппарата и мышц конечностей. Принципы оказания первой 

доврачебной медицинской помощи при ушибах, закрытых 

повреждениях связочного аппарата суставов, мышц. Осо-

бенности оказания доврачебной медицинской помощи при 

синдроме длительного сдавления. Классификация повреж-

дений костей и суставов, достоверные и вероятные при-

знаки переломов. Клиническая картина наиболее часто 

встречающихся травматических вывихов. Доврачебная 

помощь при подозрении на наличие перелома, вывиха. По-

казания и средства транспортной иммобилизации. Правила 

наложения табельных транспортных шин при открытых и 

закрытых повреждениях конечностей. 

Классификация ран. Клиническая характеристика колотых, 

резаных, рубленых, рваных, рвано-размозженных, ушиб-

ленных, огнестрельных, укушенных ран. Объем неотлож-

ной первой медицинской и доврачебной помощи при ра-

нениях. Общие понятия о раневом процессе. Местные при-

знаки ранних раневых осложнений, пути их профилактики 

и лечения. Классификация кровотечений. Достоверные и 

вероятные признаки наружных артериальных, венозных, 

смешанных, внутриполостных кровотечений. Способы ос-

тановки наружных кровотечений. Классификация повязок. 

Виды мягких повязок, применяющихся в практике. Общие 

правила бинтования и наложения мягких повязок. Основ-

ные виды бинтовых повязок, техника их наложения на го-

лову, туловище, конечности. Правила пользования инди-

видуальным перевязочным пакетом. Контурные повязки на 

грудную клетку. Косыночные повязки. Техника наложения 

косыночных повязок. Использование сетчатого эластично-

го бинта для фиксации асептических повязок на различные 

участки тела. 

Особенности дорожно-транспортных происшествий. Ме-

ханизмы поражающего действия при дорожно-

транспортном происшествии. Нарушение функции жиз-

ненно-важных органов и систем при дорожно-

транспортных происшествиях. Травматический шок. Фазы 

травматического шока. Степени тяжести торпидной фазы 

травматического шока. Клиника травматического шока. 

Профилактика травматического шока. Использование ап-

течки автомобильной. 

Классификация ожогов и отморожений. Способы опреде-

ления площади глубины термических поражений. Основ-

ные клинические признаки периодов ожоговой болезни. 

Критерии тяжести состояния обожженных. Принципы ока-
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зания доврачебной помощи при термических поражениях. 

Объем первой помощи при ожогах концентрированными 

растворами кислот и щелочей. 

Основные инфекционные заболевания. Правила измерения 

температуры. Типы температурных кривых. Первая по-

мощь при лихорадочных состояниях. Острые пищевые от-

равления. Правила промывания желудка. Особенности 

транспортировки инфекционных больных. 

РАЗДЕЛ 3. УХОД ЗА ПОСТРАДАВШИМИ И БОЛЬНЫМИ 

Тема 3.1. Оценка функцио-

нального состояния организма 

человека 

Определение физиологических показателей организма че-

ловека. Измерение температуры. Термометрия и ее спосо-

бы. Исследование пульса. Измерение артериального дав-

ления. Подсчет частоты дыхательных движений. 

Тема 3.2. Основы  ухода за по-

страдавшими и больными 

Общие принципы ухода за пострадавшими и больными. 

Санитарная обработка. Постельное белье и постельные 

принадлежности. Кормление. Уход за полостью рта, но-

сом, глазами. Стрижка ногтей.  

Особенности ухода при отморожениях, ожогах. 

Особенности ухода при носовых кровотечениях, травме 

лица.   

Особенности ухода за больными, находящимися на вытя-

жении, в гипсовой повязке. 

Лекарственные формы. Характеристика способов введения 

лекарственных средств в организм, их преимущества и не-

достатки. Составление походной, домашней, автомобиль-

ной аптечек. Правила хранения и пользования лекарствен-

ными средствами. Десмургия. Правила наложения бинто-

вых повязок. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисци-

плине (модулю) 
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-



- 9 - 
 

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 

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-
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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-

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-
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ческих задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных облас-

тей.  

- 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. ЗДОРОВЬЕ И ФАКТОРЫ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Среда обитания и факторы риска.  

2. Основные факторы, определяющие здоровье.  

3. Факторы природной среды (климат, рельеф, флора и фауна местности и др.).  

4. Биологические факторы.  

5. Психологические факторы.  

6. Адаптационные свойства организма, темперамент, конституция.  

7. Социально-экономические факторы: социально-экономическое состояние обще-

ства, условия жизни, труда, быта и др. 

8. Медицинские факторы – состояние здравоохранения, развитие медико-

санитарных служб, недостатки в организации медицинской помощи, медицинская активность 

населения.  

9. Виды факторов риска. Значение факторов риска в формировании здоровья.  

10. Факторы риска, связанные с урбанизацией и бытовой средой.  

11. Генетические факторы риска.  

12. Факторы риска, зависящие от образа жизни.  

13. Понятие и определение адаптации.  

14. Акклиматизация. Понятие и определение.  

15. Общие закономерности адаптивного процесса.  

16. Механизмы адаптации.  

17. Условия, влияющие на адаптацию.  

18. Типы адаптаций.  

19. Понятие о стрессе как механизме адаптации.  

20. Влияние стресса на здоровье человека.  

21. Дистресс.  

22. Профилактика стресса. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СО-

СТОЯНИЯХ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие о смерти и ее этапах.  

2. Классификация терминальных состояний и их клинические проявления.  

3. Клиническая смерть. Биологическая смерть.  

4. Признаки клинической и биологической смерти.  

5. Объем и очередность первой помощи при терминальных состояниях.  

6. Основные приемы сердечно-легочной реанимации.  

7. Сердечно-легочная реанимация.  

8. Базовый комплекс реанимационных мероприятий.  
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9. Удаление инородного тела из дыхательных путей.  

10. Искусственное дыхание.  

11. Основные правила проведения закрытого массажа сердца.  

12. Критерии прекращения СЛР.  

13. Этапы сердечно-легочной реанимации.  

14. Неотложные состояния при заболеваниях, первая помощь:  стенокардия («грудная 

жаба»);  инфаркт миокарда («сердечный приступ»); ишемическая болезнь сердца;  

гипертонический криз;  инсульт;  эпилепсия;  отравление. 

15. Травмы опорно-двигательного аппарата, принципы иммобилизации и транспорти-

ровки.  

16. Вывих. Признаки, первая помощь.  

17. Растяжение. Признаки, первая помощь.  

18. Перелом. Признаки перелома. Меры по оказанию первой помощи при переломах.  

19. Правила иммобилизации при различных переломах.  

20. Профилактика травм опорно-двигательного аппарата.  

21. Раны. Классификация ран, их особенности.  

22. Раневая инфекция.  

23. Пневмоторакс. Виды.  

24. Инфицированные раны.  

25. Кровотечения: виды, опасности. Классификация кровотечений.  

26. Общие признаки кровопотери.  

27. Признаки артериального, венозного, смешанного, капиллярного кровотечений.  

28. Кровопотеря легкой, средней и тяжелой степеней.  

29. Первая помощь при наружных кровотечениях.  

30. Кровотечение при переломах.  

31. Основные правила десмургии – учения о повязках, их правильном применении и на-

ложении при различных повреждениях и заболеваниях.  

32. Повязки, материалы, используемые для наложения повязок. 

 

РАЗДЕЛ 3. УХОД ЗА ПОСТРАДАВШИМИ И БОЛЬНЫМИ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Общий и специальный уход за больными и пострадавшими.  

2. Рекомендуемые средства для ухода за пострадавшими и больными.  

3. Специальный уход за больными и пострадавшими в ЧС: пожилого и детского воз-

раста; находящимися в тяжелом состоянии; в период подготовки к операции и по-

слеоперационном периоде.  

4. Особенности ухода за больными и пострадавшими в ЧС с повреждением опорно-

двигательного аппарата; ожогами и отморожениями; ранениями и травмой головы и 

груди. Лечебные процедуры и манипуляции: характеристика, назначение.  

5. Правила и техника выполнения простейших лечебных процедур и манипуляций. 

 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)
1
 

См. Приложение 1 
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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. 

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-
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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-

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-
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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.  

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-
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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-

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.  
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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 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 

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-
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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;  

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;  
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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 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 

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. 
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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; 

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. 
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«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 

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. 
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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: 

 

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 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: 

 

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 
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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 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). 
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Приложение № 1  к методическим материа-

лам по дисциплине (модулю). Учебно-

наглядные пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. ЗДОРОВЬЕ И ФАКТОРЫ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

 

Сфера влияния 

Факторы, 

укрепляющие 

здоровье 

Факторы риска 

 

 

 

 
Образ жизни 

отсутствие вредных привычек курение, алкоголь, наркотики, 
токсикомания, злоупотребле-

ние лекарствами 

рациональное, 
сбалансированное питание 

Несбалансированное в 

количественном и 

качественном отношениях пи-

тание 

адекватная физическая 
активность 

гиподинамия и   гипокинезия, 
гипердинамия 

здоровый психологический 
климат в семье и на работе 

стрессовые ситуации 

внимательное отношение к 
своему здоровью 

недостаточная медицинская 
активность 

 

 

 

 

 
Внешняя среда 

Микросреда 

отсутствие вредных факторов 
производства 

вредные условия труда и 
обучения 

хорошие материально-бытовые 

условия 

плохие материально-бытовые 

условия 

оседлый образ жизни миграционные процессы 

Макросреда 

благоприятные климатические 

и природные условия 

Неблагоприятные 
климатические и природные 

условия 

экологически чистая среда 
обитания 

загрязнение окружающей 
среды 

 

 

 

Биологические факторы 

здоровая наследственность Наследственная пред-

расположенность и на-

личие наследственных 
заболеваний 

отсутствие возрастных, 

половых и конститу-

циональных особенно-

стей, способствующих 

возникновению забо-

левания;  
достаточные функциональные 
резервы организма 

возрастные, половые, кон-

ституциональные особен-

ности, влияющие на воз-

никновение заболевания; 
низкие резервные возможности 
организма 

 

Организация медицинской 

помощи 

высокий уровень медицинской 

помощи 

Некачественное медицинское 

обслуживание 
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РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СО-

СТОЯНИЯХ. 

ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ 

ЕСЛИ НЕТ СОЗНАНИЯ И НЕТ ПУЛЬСА  

НА СОННОЙ АРТЕРИИ 

1 
УБЕДИТЬСЯ 

В ОТСУТСТВИИ ПУЛЬСА 

НА СОННОЙ АРТЕРИИ 
2 

ОСВОБОДИТЬ 
ГРУДНУЮ КЛЕТКУ ОТ 

ОДЕЖДЫ И РАССТЕГНУТЬ 

ПОЯСНОЙ РЕМЕНЬ 

  

НЕЛЬЗЯ! 
 

ТЕРЯТЬ ВРЕМЯ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПРИЗНАКОВ ДЫХАНИЯ 

НЕЛЬЗЯ! 
НАНОСИТЬ УДАР ПО ГРУДИНКЕ И 

ПРОВОДИТЬ НЕПРЯМОЙ МАССАЖ 

СЕРДЦА, НЕ ОСВОБОДИВ ГРУДНУЮ 

КЛЕТКУ И НЕ РАССТЕГНУВ ПОЯС-

НОЙ РЕМЕНЬ 

3 
ПРИКРЫТЬ 

ДВУМЯ ПАЛЬЦАМИ МЕ-

ЧЕВИДНЫЙ ОТРОСТОК 
4 

НАНЕСТИ 
УДАР КУЛАКОМ 

ПО ГРУДИНЕ 

  

НЕЛЬЗЯ! 
НАНОСИТЬ УДАР ПО МЕЧЕВИДНОМУ 

ОТРОСТКУ ИЛИ В ОБЛАСТЬ КЛЮЧИЦ 

НЕЛЬЗЯ! 
НАНОСИТЬ УДАР ПРИ НАЛИЧИИ 

ПУЛЬСА НА СОННОЙ АРТЕРИИ 

5 
НАЧАТЬ 

ПРЯМОЙ МАССАЖ СЕРДЦА 6 
СДЕЛАТЬ 

«ВДОХ» ИСКУССТВЕННОГО 

ДЫХАНИЯ 

  

Глубина продавливания грудной клетки 

должна быть не менее 3-4 см. 

Зажать нос, захватить подбородок, запроки-

нуть голову пострадавшего и сделать 
максимальный выдох ему в рот. 

НЕЛЬЗЯ! 
РАСПОЛАГАТЬ ЛАДОНЬ НА ГРУДИ 

ТАК, ЧТОБЫ БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ БЫЛ 

НАПРАВЛЕН НА СПАСАТЕЛЯ 

НЕЛЬЗЯ! 
СДЕЛАТЬ «ВДОХ» ИСКУССТВЕННОГО 

ДЫХАНИЯ, НЕ ЗАЖАВ ПРЕДВАРИ-

ТЕЛЬНО НОС ПОСТРАДАВШЕГО 
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7 
ВЫПОЛНЯТЬ 

КОМПЛЕКС РЕАНИМАЦИИ 

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ 

- Если оказывает помощь один человек, 

то 2 «вдоха» искусственного дыхания 

 

 

делают после 15 надавливаний на 

грудину. 

- Если оказывает помощь группа людей, 

то 2 «вдоха» искусственного дыхания де-

лают после 5 надавливаний на грудину. 

-Для быстрого возврата крови к сердцу  

приподнять ноги пострадавшего. 

- Для сохранения жизни головного мозга 

 приложить холод к голове. 

ПРИ СУЖЕНИИ ЗРАЧКОВ, 

НО ОТСУТСТВИИ СЕРДЦЕБИЕНИЯ 

РЕАНИМАЦИЮ НУЖНО ПРОВОДИТЬ 

ДО ПРИБЫТИЯ МЕДПЕРСОНАЛА 

- Для удаления воздуха из желудка  

повернуть пострадавшего на живот и 

надавить кулаками ниже пупка. 

8 
ОРГАНИЗОВАТЬ 
ДЕЙСТВИЯ ПАРТНЕРОВ 

ПЕРВЫЙ СПАСАТЕЛЬ 

проводит непрямой массаж сердца, 

отдает команду «Вдох!» 

 

 

и контролирует эффективность вдоха по 

подъему грудной клетки. 
ВТОРОЙ СПАСАТЕЛЬ 

проводит искусственное дыхание, контро- 

лирует реакцию зрачков, пульс на сонной 

артерии и информирует партнеров о 

состоянии пострадавшего:«Есть реакция 

зрачков! Нет пульса! Есть пульс!» и т.п. 

НЕЛЬЗЯ! 

 
РАСПОЛАГАТЬСЯ СПАСАТЕЛЯМ 

ДРУГ НАПРОТИВ ДРУГА 
И ОБХОДИТЬ ПАРТНЕРА СЗАДИ 

ТРЕТИЙ СПАСАТЕЛЬ 

приподнимает ноги пострадавшего для 

лучшего притока крови к сердцу и го-

товится к смене партнера, 

выполняющего непрямой массаж сердца. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАНИМАЦИИ В ОГРАНИЧЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

1 
НАНЕСТИ 

УДАР КУЛАКОМ ПО ГРУДИНЕ 2 
УЛОЖИТЬ 

ПОСТРАДАВШЕГО НА 

СПИНУ 

  

Удар можно наносить в положении 

пострадавшего «сидя» и «лежа» 

Комплекс реанимации можно проводить 

только в положении пострадавшего «лежа на 

спине» на ровной жесткой поверхности 
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СОСТОЯНИЕ КОМЫ 

ЕСЛИ НЕТ СОЗНАНИЯ,  

НО ЕСТЬ ПУЛЬС НА СОННОЙ АРТЕРИИ 
 

1 
ПОВЕРНУТЬ 

ПОСТРАДАВШЕГО НА ЖИВОТ 2 
УДАЛИТЬ 

СЛИЗЬ И СОДЕРЖИМОЕ 

ЖЕЛУДКА 

 

ТОЛЬКО В ПОЛОЖЕНИИ «ЛЕЖА НА 

ЖИВОТЕ» ПОСТРАДАВШИЙ ДОЛЖЕН 

ОЖИДАТЬ ПРИБЫТИЯ ВРАЧЕЙ 

 

Периодически удалять из 

ротовой полости слизь и 

содержимое желудка с 

помощью салфетки или 

резинового баллончика 

 

3 
 

ПРИЛОЖИТЬ 
К ГОЛОВЕ ХОЛОД 

 

НЕЛЬЗЯ! 

ОСТАВЛЯТЬ ЧЕЛОВЕКА В СОСТОЯНИИ 

КОМЫ ЛЕЖАТЬ НА СПИНЕ 

 

Можно использовать 

пузырь со льдом или 

бутылки и пакеты с 

холодной водой или 

снегом, либо гипотер-

мический пакет 
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АРТЕРИАЛЬНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ 

В СЛУЧАЯХ АРТЕРИАЛЬНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ 
 

1 ПРИЖАТЬ 
ПАЛЬЦАМИ ИЛИ КУЛАКОМ АРТЕРИЮ В УКАЗАННЫХ ТОЧКАХ 

 

 
Прижатие 

сонной 

артерии в 

ране или 

ниже раны 

 
Временная 

остановка ар-

териального 

кровотечения 

из ран ладони 

 
Прижатие 

плечевой 

артерии 

выше раны 

До наложения жгута поврежденную конеч-

ность следует оставить в приподнятом по-

ложении. 
 

 

Прижатие кулаком бедренной 

артерии 

На конечностях точка прижатия артерии 

должна быть выше места кровотечения. 

На шее и голове  ниже раны или в ране. 

НЕЛЬЗЯ! 
ТЕРЯТЬ ВРЕМЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕ 

КОНЕЧНОСТЕЙ ОТ ОДЕЖДЫ 

2 
НАЛОЖИТЬ 

КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЖГУТ 

(ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО ЖГУТ «АЛЬФА») 

 

 

   

 
 

В 

СЛУЧАЯХ 

ПОСИ- 

 

Завести жгут 

за конеч-

ность и рас-

тянуть с мак-

симальны м 

усилием 

Прижать 

первый виток 

жгута и убе-

диться в от-

сутствии 

пульса 

Наложить 

следующие 

витки жгута с 

меньшим 

усилием 

Жгут на шею 

накладывают 

без контроля 

пульса и ос-

тавляют до 

прибытия 

врача. 

НЕНИЯ И 

ОТЕКА 

КОНЕЧ- 

НОСТИ 

(при не-

правиль 

ном  

   

Для гермети-

зации раны 

используют 

специальные 
повязки 

наложении 

жгута) 

СЛЕДУЕТ 

НЕМЕД- 

ЛЕННО 

ЗАНОВО  

Обернуть 

петлю- за-

движку во-

круг жгута 

Оттянуть 

петлю и за-

вести под 

свободный 

конец жгута 

Вложить 

записку о 

времени 

наложения 

жгута под 
резинку петли 

«КОЛЕТЕКС» 

или много-

слойную ткань 

(упаковку 

бинта) 

НАЛО- 

ЖИТЬ 

ЖГУТ. 

 

 
Жгут на конечность можно наложить 

не более чем на 1 час.  

Жгут на бедро накладывают 

через гладкий твердый 

предмет (бинт) с контролем 
пульса на подколенной ямке 
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РАНЕНИЕ КОНЕЧНОСТИ 

КАК НАКЛАДЫВАТЬ ПОВЯЗКИ НА РАНЫ 
 

1 
НАКРЫТЬ 

РАНУ САЛФЕТКУ «КОЛЕТЕКС» 
(ИЛИ ЛЮБОЙ ЧИСТОЙ САЛФЕТКОЙ) 

ПОЛНОСТЬЮ ПРИКРЫВ КРАЯ РАНЫ 

2 
ПРИБИНТОВАТЬ 

САЛФЕТКУ ИЛИ ПРИКРЕПИТЬ ЕЕ 

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЕМ 

  

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 
ПРОМЫВАТЬ РАНУ 

ВОДОЙ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 
ВЛИВАТЬ В РАНУ 

СПИРТОВЫЕ ИЛИ 

ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ 

РАСТВОРЫ  
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ПРОНИКАЮЩИЕ РАНЕНИЯ ГРУДИ 

КАК НАКЛАДЫВАТЬ ПОВЯЗКИ НА РАНЫ 
 

1 
ПРИЖАТЬ 

ЛАДОНЬ К РАНЕ И ЗАКРЫТЬ 

В НЕЕ ДОСТУП ВОЗДУХА 
2 

НАЛОЖИТЬ 
ГЕРМЕТИЧНУЮ ПОВЯЗКУ 

ИЛИ ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ 

  

НЕДОПУСТИМО! 
ИЗВЛЕКАТЬ ИЗ РАНЫ ИНОРОДНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТ-

ВИЯ 

ТРАНСПОРТИРОВКА 

ТОЛЬКО В ПОЛОЖЕНИИ 

«СИДЯ» 
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ПРОНИКАЮЩИЕ РАНЕНИЯ ЖИВОТА 

КАК НАКЛАДЫВАТЬ ПОВЯЗКИ НА РАНЫ 
 

1 
ПРИКРЫТЬ 

СОДЕРЖИМОЕ РАНЫ 

САЛФЕТКОЙ «КОЛЕТЕКС» 

ИЛИ ЧИСТОЙ САЛФЕТКОЙ 

3 
ПРИПОДНЯТЬ 

НОГИ И РАССТЕГНУТЬ 

ПОЯСНОЙ РЕМЕНЬ 

 
 

 

ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛОЖИТЬ 

ХОЛОД НА ЖИВОТ 

 

2 
ПРИКРЕПИТЬ 

САЛФЕТКУ, ПОЛНОСТЬЮ 

ПРИКРЫВАЮЩУЮ КРАЯ 

РАНЫ, ПЛАСТЫРЕМ 

ОЖИДАНИЕ ПОМОЩИ И ТРАНС-

ПОРТИРОВКА  ТОЛЬКО В ПОЛО-

ЖЕНИИ «ЛЕЖА НА СПИНЕ» С 

ПРИПОДНЯТЫМИ И СОГНУТЫМИ В 

КОЛЕНЯХ НОГАМИ 

  

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 
- ВПРАВЛЯТЬ 

ВЫПАВШИЕ ОРГАНЫ. 

- ДАВАТЬ ПИТЬ 
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ТЕРМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ 

КАК ОБРАБАТЫВАТЬ ОЖОГИ НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ 
 

ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ ОЖОГА БЕЗ 

НАРУШЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ 

ОЖОГОВЫХ ПУЗЫРЕЙ 

ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ ОЖОГА С 

НАРУШЕНИЕМ ЦЕЛОСТНОСТИ 

ОЖОГОВЫХ ПУЗЫРЕЙ И КОЖИ 

Поставить под 

струю 

холодной воды 

 
и/или 

 

Приложить 

холод на 20- 

1 
Накрыть 

сухой 

чистой 

2 
Поверх сухой 

ткани приложить 

холод 

на 10-15 минут  30 минут  тканью   

  

НЕЛЬЗЯ! 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 
СМАЗЫВАТЬ ОБОЖЖЕННУЮ - ПРОМЫВАТЬ ВОДОЙ 

ПОВЕРХНОСТЬ МАСЛАМИ И ЖИРАМИ - БИНТОВАТЬ ОБОЖЖЕН- 

 НУЮ ПОВЕРХНОСТЬ 
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ТРАВМЫ ГЛАЗ 

 

 

РАНЫ ГЛАЗ ИЛИ ВЕК 

ОЖОГИ ГЛАЗ ИЛИ ВЕК В СЛУЧАЯХ 

ПОПАДАНИЯ ЕДКИХ ХИМИЧЕСКИХ 

ВЕЩЕСТВ 

1 
НАКРЫТЬ 

ГЛАЗ ЧИСТОЙ САЛФЕТКОЙ 

(НОСОВЫМ ПЛАТКОМ) 
1 

РАЗДВИНУТЬ 
ОСТОРОЖНО ВЕКИ ПАЛЬЦАМИ 

И ПОДСТАВИТЬ ПОД СТРУЮ 

ХОЛОДНОЙ ВОДЫ 

Все операции 

проводить в 

положении 

пострадавше 

го «лежа»   

2 
ЗАФИКСИРОВАТЬ САЛ-

ФЕТКУ ПОВЯЗКОЙ И ОБЯЗА-

ТЕЛЬНО ПРИКРЫТЬ ЭТОЙ 

ЖЕ ПОВЯЗКОЙ ВТОРОЙ 

ГЛАЗ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ДВИЖЕНИЙ ГЛАЗНЫХ ЯБЛОК 

2 
ПРОМЫТЬ 

ГЛАЗ ПОД СТРУЕЙ ХОЛОДНОЙ 

ВОДЫ ТАК, ЧТОБЫ ОНА СТЕК-

ЛА ОТ НОСА КНАРУЖИ 

 

НЕЛЬЗЯ! 
ПРОМЫВАТЬ ВОДОЙ 

КОЛОТЫЕ И РЕЗАНЫЕ 

РАНЫ ГЛАЗ И ВЕК 

НЕДОПУСТИМО! 
ПРИМЕНЯТЬ НЕЙТРАЛИЗУЮЩУЮ 

ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА 

ЕДКИХ ВЕЩЕСТВ (КИСЛОТА-ЩЕЛОЧЬ) 
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ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ 
ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЯХ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ 

 

ЗАФИКСИРОВАТЬ 
КОНЕЧНОСТЬ С ПОМОЩЬЮ 

СКЛАДНЫХ ШИН 

ЗАФИКСИРОВАТЬ 
КОНЕЧНОСТЬ С ПОМОЩЬЮ ПОДРУЧ-

НЫХ СРЕДСТВ 

 
Фиксирование 

костей пред-

плечья и лок-

тевого 

сустава 

 

Фиксирование 

костей голени, 

коленного и 

голеностопного 

суставов 

 

 

 

 

ПРИ ОТКРЫТЫХ ПЕРЕЛОМАХ СНАЧАЛА 

НАЛОЖИТЬ ПОВЯЗКУ И ТОЛЬКО ЗАТЕМ  
ШИНУ 

Фиксирование костей голени, бедра и 

коленного сустава 

 

НЕЛЬЗЯ! 
 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ШИНЫ, ЕСЛИ 

ПОСТРАДАВШИЙ ЛЕЖИТ В ПОЗЕ 

«ЛЯГУШКИ» 

 

ПРАВИЛА ПЕРЕНОСКИ ПОСТРАДАВШЕГО МЕТОДОМ 

«НИДЕРЛАНДСКИЙ МОСТ» 

 

 

ПЕРВЫЙ СПАСАТЕЛЬ 

придерживает голову и плечи 

пострадавшего 
 

ВТОРОЙ СПАСАТЕЛЬ 

приподнимает таз, захватывает руки по-

страдавшего, контролирует действия всех 

спасателей и подает общую команду 

«Раз-два! Взяли!» 

 

ТРЕТИЙ СПАСАТЕЛЬ 

захватывает стопы и голени 

пострадавшего 

ПОДОБНЫМ ОБРАЗОМ 

МОЖНО ПЕРЕКЛАДЫВАТЬ 

ПОСТРАДАВШЕГО И В ПОЛОЖЕНИИ 
«ЛЕЖА НА ЖИВОТЕ» 

ОБЩАЯ ЗАДАЧА  

УДЕРЖАТЬ ТЕЛО И КОНЕЧНОСТИ ПО-

СТРАДАВШЕГО В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ 

ПЛОСКОСТИ 

 

ВВЕРХ ПО ЛЕСТНИЦЕ, В САЛОН САНИТАРНОГО 

ТРАНСПОРТА  ГОЛОВОЙ ВПЕРЕД. 

ВНИЗ ПО ЛЕСТНИЦЕ, ИЗ САНИТАРНОГО 

ТРАНСПОРТА  НОГАМИ ВПЕРЕД. 

ИДУЩИЕ ВПЕРЕДИ ВНИМАТЕЛЬНО СМОТРЯТ 

ПОД НОГИ И СООБЩАЮТ ИДУЩЕМУ СЗАДИ О 

ВСЕХ ПРЕПЯТСТВИЯХ. 

ИДУЩИЙ СЗАДИ СЛЕДИТ ЗА СОСТОЯНИЕМ 

ПОСТРАДАВШЕГО И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ 

ОТДАЕТ КОМАНДУ «СТОП! НАЧАЛАСЬ РВОТА! 

ИЛИ «СТОП! ПОТЕРЯ СОЗНАНИЯ!» 
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ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ В СЛУЧАЯХ ПОРАЖЕНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 

 

ПРАВИЛА ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДЕЙСТВИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА 

  
ПРИ НАПРЯЖЕНИИ ВЫШЕ 1000 В СЛЕДУЕТ:  

- надеть диэлектрические перчатки, резиновые  

боты или галоши; 
- взять изолирующую штангу или изолирующие 

 

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА  

клещи; 

- замкнуть провода ВЛ 6-20 кВ накоротко 

методом наброса, согласно специальной 

инструкции; 

КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ СПУСТИТЬ 

ПОСТРАДАВШЕГО С ВЫСОТЫ, 

ЧТОБЫ ПРИСТУПИТЬ К ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ 

В БОЛЕЕ УДОБНЫХ И 
БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЯХ 

- сбросить изолирующей штангой провод с НА ЗЕМЛЕ, НА ПЛОЩАДКЕ) 

пострадавшего;  

- оттащить пострадавшего за одежду не менее  

чем на 10 м от места касания проводом земли или  

от оборудования, находящегося под напряжением  

НЕЛЬЗЯ! НЕЛЬЗЯ! 

ПРИСТУПАТЬ К ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ, ТРАТИТЬ ВРЕМЯ НА ОКАЗАНИЕ 

НЕ ОСВОБОДИВ ПОСТРАДАВШЕГО ОТ ПОМОЩИ НА ВЫСОТЕ 

ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА  

ПРАВИЛА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ В ЗОНЕ «ШАГОВОГО» НАПРЯЖЕНИЯ 

 

В РАДИУСЕ 10 МЕТРОВ ОТ МЕСТА 

КАСАНИЯ ЗЕМЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 

ПРОВОДОМ МОЖНО ПОПАСТЬ ПОД 

«ШАГОВОЕ» НАПРЯЖЕНИЕ. 

 

ПЕРЕДВИГАТЬСЯ В ЗОНЕ «ШАГОВОГО» 

НАПРЯЖЕНИЯ СЛЕДУЕТ В 

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ БОТАХ ИЛИ ГАЛО-

ШАХ ЛИБО «ГУСИНЫМ ШАГОМ» — ПЯТ-

КА ШАГАЮЩЕЙ НОГИ, НЕ ОТРЫВАЯСЬ 

ОТ ЗЕМЛИ, ПРИСТАВ- ЛЯЕТСЯ К НОСКУ 

ДРУГОЙ НОГИ. 

НЕЛЬЗЯ! 

ОТРЫВАТЬ ПОДОШВЫ ОТ ПО-

ВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ И ДЕЛАТЬ 

ШИРОКИЕ ШАГИ 

НЕЛЬЗЯ! 

ПРИБЛИЖАТЬСЯ БЕГОМ К ЛЕЖАЩЕ-

МУ ПРОВОДУ 
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Обесточить пострадавшего. 

(Не забывай о собственной 

безопасности!) 
 

 
 

При отсутствии пульса на сонной 

артерии — нанести удар кулаком по 

грудине и приступить к реанимации. 

При коме — повернуть на живот. 
 

 
 

При электрических ожогах и ранах — 

наложить повязки. 

При переломах костей конечностей — 

шины. 
 

 
 

Вызвать «Скорую помощь». 
 

НЕДОПУСТИМО! 
- ПРИКАСАТЬСЯ К ПОСТРАДАВ- 

ШЕМУ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

ОБЕСТОЧИВАНИЯ. 

- ПРЕКРАЩАТЬ РЕАНИМАЦИОННЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ДО ПОЯВЛЕНИЯ 

ПРИЗНАКОВ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

СМЕРТИ 
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ПАДАНИЕ С ВЫСОТЫ 

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЯХ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ ПРИ СОХРАНЕНИИ СОЗНАНИЯ 
 

1 ОЦЕНИТЬ 
СОСТОЯНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО 

ВЫНУЖДЕННАЯ ПОЗА «ЛЯГУШКИ»  

ЭТО ВЕРНЫЙ ПРИЗНАК КРАЙНЕ 

ОПАСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

К ТАКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ 

ОТНОСЯТСЯ: 

- ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ ТАЗА И 

Пострадавший не может изменить 
положение ног. 

ПОВРЕЖДЕНИЯ ТАЗОБЕДРЕННЫХ 
СУСТАВОВ; 

 

- ПЕРЕЛОМЫ БЕДРЕННЫХ КОСТЕЙ; 

-ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА; 

-РАЗРЫВЫ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ И 

ВНУТРЕННИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ 

Стопы развернуты кнаружи, колени 

приподняты и разведены 
НЕЛЬЗЯ! 

ПЕРЕМЕЩАТЬ ПОСТРАДАВШЕГО, 

СНИМАТЬ С НЕГО ОДЕЖДУ ИЛИ 

ПОЗВОЛЯТЬ ЕМУ ШЕВЕЛИТЬСЯ 

2 ПЕРЕЛОЖИТЬ 
ПОСТРАДАВШЕГО НА КОВШОВЫЕ НОСИЛКИ 

  

СНАЧАЛА СЛЕДУЕТ РАЗЪЕ-

ДИНИТЬ И РАЗДВИНУТЬ КОВШИ 
НОСИЛОК 

ОСТОРОЖНО СОЕДИНИТЬ 

КОВШИ НОСИЛОК ПОД ПО-

СТРАДАВШИМ 

3 ПЕРЕЛОЖИТЬ 
ПОСТРАДАВШЕГО НА ВАКУУМНЫЙ МАТРАС 

 

ПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: 

 

- ПЕРЕЛОМЫ БЕДРЕННЫХ КОСТЕЙ И 

ГОЛЕНИ; 

 

- ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОЗВОНОЧНИКА; 

 

- ПОВРЕЖДЕНИЕ КОСТЕЙ ТАЗА И 

ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ 

ОПУСТИТЬ ПОСТРАДАВШЕГО 

НА ВАКУУМНЫЙ МАТРАС, 

ОСТОРОЖНО РАЗЪЕДИНИТЬ 

КОВШИ НОСИЛОК И ВЫТАЩИТЬ ИХ 

ИЗ-ПОД НЕГО 

НЕЛЬЗЯ! 
ОСТАВЛЯТЬ ЛЕЖАТЬ ПОСТРАДАВ-

ШЕГО НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НОСИЛ-

КАХ БОЛЕЕ 10-15 МИНУТ 
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4 ЗАФИКСИРОВАТЬ 
ПОСТРАДАВШЕГО НА ВАКУУМНОМ МАТРАСЕ В ПОЗЕ «ЛЯГУШКЕ» 

 

 

 

ПЕРВЫЙ СПАСАТЕЛЬ ФИК-

СИРУЕТ ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПО-

ЗВОНОЧНИКА 

 

ВТОРОЙ СПАСАТЕЛЬ 

ОСТОРОЖНО ПРИПОДНИМАЕТ МАТРАС 

У КОЛЕН ПОСТРАДАВШЕГО 

 

ТРЕТИЙ СПАСАТЕЛЬ 

СВОБОДНОЙ НОГОЙ ФОРМИРУЕТ ВАЛИК 

ДЛЯ ОПОРЫ СТОП ПОСТРАДАВШЕГО И 

ОТКАЧИВАЕТ ИЗ МАТРАСА ВОЗДУХ ОТ-

КАЧИВАЮЩИМ НАСОСОМ ДЛЯ 

ВАКУУМНЫХ МАТРАСОВ 
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АВТОДОРОЖНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ 

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ ПРИ АВТОДОРОЖНОМ ПРОИСШЕСТВИИ 
 

 

ЕСЛИ ПОСТРАДАВШИЙ НАХОДИТСЯ БЕЗ 

СОЗНАНИЯ 
 

 
 

Убедиться в наличии пульса на сонной ар-

терии 
 

 
 

Быстро повернуть пострадавшего на живот 
 

 
 

Очистить с помощью платка или салфетки 

ротовую полость 
 

 
 

При кровотечении наложить 

кровоостанавливающие жгуты 
 

На раны  наложить повязки 

При подозрении на переломы костей 

конечностей  наложить шины 
 

 
 

Вызвать «Скорую помощь» 
 

НЕДОПУСТИМО! 
- Оставлять пострадавшего в состоянии комы 

лежать на спине 

- Подкладывать под голову подушку, сумку 

или свернутую одежду 

- Переносить или перетаскивать пострадав- 

шего без крайней необходимости (угроза 
взрыва, пожар и т.п.) 
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УТОПЛЕНИЕ 

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЯХ ИСТИННОГО УТОПЛЕНИЯ 
 

 

Сразу же после извлечения утонувшего из 

воды  перевернуть его лицом вниз и опус-

тить голову ниже таза 

Очистить рот от инородного содержания и 

слизи. Резко надавить на корень языка 

При появлении рвотного и кашлевого 

рефлексов  добиться полного удаления 

воды из дыхательных путей и желудка 

Если нет рвотных движений и пульса  

положить на спину и приступить к реани-

мации. При появлении признаков жизни 

 перевернуть лицом вниз и удалить воду 

из легких и желудка 

Вызвать «Скорую помощь» 

НЕДОПУСТИМО! 
- Оставлять пострадавшего без внимания ( в 

любой момент может наступить остановка 

сердца) 

-Самостоятельно перевозить пострадавшего, 

если есть возможность вызвать спасательные 

службы 

 

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЯХ БЛЕДНОГО УТОПЛЕНИЯ 

В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ, ПРОРУБИ 

 

 
Перенеси тело на безопасное расстояние 

Проверь реакцию зрачков на свет и нали-

чие пульса на сонной артерии 

При отсутствии пульса на сонной артерии 

 приступать к реанимации 

Если появились признаки жизни  пере-

нести спасенного в теплое помещение, пе-

реодеть в сухую одежду, дать теплое питье 
 

 

Вызвать «Скорую помощь» 
 

НЕДОПУСТИМО! 
Терять время на удаление воды из легких и 

желудка при отсутствии пульса на сонной 

артерии 

   
ПОМОГИ СЕБЕ САМ  

ЕСЛИ ТЫ ОКАЗАЛСЯ В ПОЛЫ-

НЬЕ 

НЕ СУЕТИСЬ! 

 
Выбирайся на лед только с той стороны, с 

которой тебя угораздило свалиться 

Старайся наваливаться 

и опираться на край полыньи 

не ладонями, а всей верхней половиной 

туловища, захватывая наибольшую пло-

щадь крепкого льда 

Проползи по-пластунски первые 3-4 метра 

и обязательно по собственным следам 
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ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ И ОБМОРОЖЕНИЕ 

 

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ ПРИ 

ПЕРЕОХЛАЖДЕНИИ 

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОБМОРОЖЕНИИ 

 
 

При появлении озноба и мышечной дрожи 

необходимо дополнительно укрыть, пред-

ложить теплое сладкое питье или пищу с 

большим содержанием сахара 
 

 
 

При возможности дать 50 мл алкоголя и 

доставить в течение 1 часа в теплое поме-

щение или укрытие 
 

 
 

В теплом помещении  немедленно снять 

одежду и поместить в ванну с температурой 

воды 35-40 С (терпит локоть) или обло-

жить большим количеством 
 

теплых грелок 
 

 
 

После согревающей ванны обязательно ук-

рыть теплым одеялом или надеть теплую 

сухую одежду 
 

 
 

Продолжать давать теплое сладкое питье 

до прибытия врачей НЕДОПУСТИ-

МО! 
- Давать повторные дозы алкоголя или 

предлагать его в тех случаях, когда по-

страдавший находится в алкогольном 

опьянении 

- Использовать для согревающей ванны 

воду с температурой ниже 30 С 

 
 

Как можно скорее доставить по-

страдавшего в теплое помещение 
 

 
 

Снять с обмороженных конечностей одежду 

и обувь 
 

 
 

Немедленно укрыть поврежденные ко-

нечности от внешнего тепла теплоизо-

лирующей повязкой с большим количе-

ством ваты или одеялами и 
 

теплой одеждой 
 

 
 

Дать обильное теплое питье Обя-

зательно дать 1-2 таблетки анальгина 

Предложить малые дозы алкоголя 
 

 
 

Обязательно вызвать «Скорую помощь» 
 

НЕДОПУСТИМО! 
- Растирать обмороженную кожу 

- Помещать обмороженные конечности в 

теплую воду или обкладывать грелками 

- Смазывать кожу маслами или вазелином 
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ОБМОРОК 

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЯХ ОБМОРОКА 
 

1 

 
Убедиться в 

наличии пульса 

на сонной ар-

терии 

2 

 
Освободить 

грудную клетку 

от одежды и 

расстегнуть по-

ясной ремень 

Если нет пульса на сонной артерии  

приступить к комплексу реанимации 
 

 
 

Если есть пульс на сонной артерии  при-

поднять ноги, расстегнуть ворот сорочки, 

ослабить галстук и поясной ремень 
 

Надавить на болевую точку 

Если в течение 3 минут сознание не 

появилось  повернуть пострадавшего на 

живот и приложить холод к голове 

3  

 
Приподнять 

ноги 

4 

 

 
Надавить на 

болевую точку 

 
 

При появлении боли в животе или повтор- 

ных обмороков  положить холод на живот 
 

 
 

При тепловом ударе  перенести в про-

хладное место, приложить холод к голове и 

груди 

НЕДОПУСТИМО! 
- Прикладывать грелку к животу или 

пояснице при болях в животе или по-

вторных обмороках 

- Кормить в случаях голодного обморока 

 
 

В случаях голодного обморока  напоить 

сладким чаем 
 

 
 

Во всех случаях обморока необходимо вы-

звать врача 
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СДАВЛИВАНИЕ КОНЕЧНОСТЕЙ; 

УКУСЫ ЗМЕЙ И НАСЕКОМЫХ 
 

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЯХ 

ДЛИТЕЛЬНОГО СДАВЛИВАНИЯ 

КОНЕЧНОСТЕЙ 

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЯХ 

УКУСОВ ЗМЕЙ И ЯДОВИТЫХ НАСЕКОМЫХ 

 
 

Обложить придавленные конечности 

пакетами со льдом, снегом или холодной 

водой 
 

 
 

Дать 2-3 таблетки анальгина. 
 

Предложить обильное теплое питье 
 

 
 

Наложить защитные жгуты на сдавленные 

конечности до их освобождения 
 

 
 

Сразу же после освобождения туго за-

бинтовать поврежденные конечности 
 

 
 

Наложить шины 
 

 
 

Повторно приложить холод к 

поврежденным поверхностям 
 

 
 

Продолжать давать обильное теплое питье 

до прибытия врачей 

Удалить жало из ранки Прило-

жить холод к месту укуса. 
 

(К ранке от укуса гадюки приложить 

брюшком лягушку или наложить 

специальную повязку «КОЛЕТЕКС») 
 

 
 

Закапать 5-6 капель галазолина или сано-

рина в нос и ранку от укуса 
 

 
 

При укусах конечностей  обязательно на-

ложить шину 
 

 
 

Давать обильное и желательно сладкое пи-

тье 
 

 
 

Тщательно следить за состоянием больного 

до прибытия врача 
 

 
 

При потере сознания  повернуть на жи-

вот. При остановке сердца и дыхания  

приступить к реанимации 

НЕДОПУСТИМО! 
-Устранять препятствие кровотоку (ос-

вобождать сдавленные конечности) до 

наложения защитных жгутов и приема 

пострадавшим большого количества 

жидкости 
-Согревать придавленные конечности 

НЕДОПУСТИМО! 
- При потере сознания оставлять больного 

лежать на спине. 

-Использовать грелку или согревающие 

компрессы 
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ХИМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ И ОТРАВЛЕНИЯ ГАЗАМИ 

 

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЯХ 

ХИМИЧЕСКИХ ОЖОГОВ 

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЯХ 

ОТРАВЛЕНИЯ ЯДОВИТЫМИ ГАЗАМИ 

 

 
 

 
 

При поражениях любой агрессивной жидко-

стью (кислотой, щелочью, растворителем, 

спецтопливом, 
 

маслами и т.п.)  промывать 

под струей холодной воды 

до прибытия «Скорой помощи» 

 
 

Вынести на свежий воздух 
 

 
 

В случае отсутствия сознания и пульса на 

сонной артерии  приступить к комплексу 

реанимации 
 

 
 

В случаях потери сознания более 4 минут  

повернуть на живот и приложить холод к 

голове 
 

 
 

Во всех случаях вызвать «Скорую помощь» 

НЕДОПУСТИМО! 

Использовать сильнодействующие и 

концентрированные растворы кислот и 

щелочей для реакции нейтрализации на 

коже пострадавшего 

НЕДОПУСТИМО! 

Проводить искусственное дыхание изо рта 

в рот без использования специальных ма-

сок, защищающих спасателя от выдоха 

пострадавшего 
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ПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ОСНОВНЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ 
 

  

КОГДА НЕОБХОДИМО НАКЛАДЫВАТЬ 

ЗАЩИТНЫЕ ЖГУТЫ 
 

В случаях синдрома сдавления до 

освобождения конечностей 

 

 КОГДА ПОСТРАДАВШИХ 

ПЕРЕНОСЯТ ТОЛЬКО НА ЖИВОТЕ 

 

1. В состоянии комы 

2. При частой рвоте 

3. В случаях ожогов спины 

4. При подозрении на повреждение 

спинного мозга, когда в наличии есть 

брезентовые носилки 

 

КОГДА СЛЕДУЕТ НАКЛАДЫВАТЬ 

ДАВЯЩИЕ ПОВЯЗКИ 

 

1. При кровотечениях, если кровь 

пассивно стекает из раны. 

2. Сразу после освобождения конеч-

ностей при синдроме сдавливания 

 

КОГДА ТРЕБУЕТСЯ НЕМЕДЛЕННО 

НАНЕСТИ УДАР КУЛАКОМ ПО 

ГРУДИНЕ И ПРИСТУПИТЬ К 

СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ 

 

1. Нет сознания 

2. Нет реакции зрачков на свет 

3. Нет пульса на сонной артерии 

 

КОГДА СЛЕДУЕТ НЕМЕДЛЕННО 

НАЛОЖИТЬ 

КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЖГУТ 
 

1. Алая кровь из раны вытекает 

фонтанирующей струей 

2. Над раной образуется валик из 

вытекающей крови 

3. Большое кровавое пятно на одежде 

или лужа крови возле пострадавшего 

 

НЕДОПУСТИМО! 

 

1. ТЕРЯТЬ ВРЕМЯ НА ВЫЯСНЕНИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ СЛУЧИВШЕГОСЯ 

 

2. ПОДДАВАТЬСЯ ПАНИКЕ 

 

3. ТЕРЯТЬ ВРЕМЯ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПРИЗНАКОВ ДЫХАНИЯ 

 

КОГДА НЕОБХОДИМО 

НАКЛАДЫВАТЬ ШИНЫ НА 

КОНЕЧНОСТИ 

 

1. Видны костные отломки 

2. При жалобах на боль 

3. При деформации и отеках 

конечностей 

4. После освобождения придавленных 

конечностей 

5. При укусах ядовитых змей 

 

КОГДА ПОСТРАДАВШИХ МОЖНО 

ПЕРЕНОСИТЬ И ПЕРЕВОЗИТЬ ТОЛЬКО 

СИДЯ ИЛИ ПОЛУСИДЯ 

 

1. При проникающих ранениях грудной 

клетки 

2. При ранениях шеи 

 

КОГДА НЕОБХОДИМО ПЕРЕНОСИТЬ 

ПОСТРАДАВШИХ НА ЩИТЕ С 

ПОДЛОЖЕННЫМ ПОД КОЛЕНИ 

ВАЛИКОМ ИЛИ НА ВАКУУМ- 

НОСИЛКАХ В ПОЗЕ «ЛЯГУШКИ» 

 

1. При подозрении на прелом костей таза 

2. При подозрении на прелом верхней 

трети бедренной кости и повреждение 

тазобедренного сустава 

3. При подозрении на повреждение 

позвоночника и спинного мозга 

 

КОГДА ПОСТРАДАВШЕГО МОЖНО 

ПЕРЕНОСИТЬ ТОЛЬКО НА СПИНЕ С 

ПРИПОДНЯТЫМИ ИЛИ СОГНУТЫМИ В 

КОЛЕНЯХ НОГАМИ 

 

1. При проникающих ранениях брюшной 

полости 

2. При большой кровопотере или при 

подозрении на внутреннее кровотечение 
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ПРИЗНАКИ ОПАСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ И СОСТОЯНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЗНАКИ БЛЕДНО УТОПЛЕНИЯ 

 

1. Бледно-серый цвет кожи 

2. Широкий нереагирующий на свет зра-

чек 

3. Отсутствие пульса на сонной артерии 

4. Часто сухая, легко удаляемая платком 

пена в углах рта 

ПРИЗНАКИ СИНДРОМА СДАВЛЕНИЯ 

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

(ПОЯВЛЯЮТСЯ СПУСТЯ 15 МИНУТ) 

 

1. После освобождения сдавленной 

конечности  резкое ухудшение состояния 

пострадавшего 

2. Появление отека конечности с 

исчезновением рельефа мышц 

3. Отсутствие пульса у лодыжек 

4. Появление розовой или красной мочи 

ПРИЗНАКИ ИСТИННОГО 

УТОПЛЕНИЯ 

 

1. Кожа лица и шеи с синюшным отеком 

2. Набухание сосудов шеи 

3. Обильные пенистые выделения изо 

рта и носа 

ПРИЗНАКИ КОМЫ 

 

1. Потеря сознания более чем на 4 

минуты 

2. Обязательно есть пульс на сонной 

артерии 

 

ПРИЗНАКИ ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ 

(КОГДА КАЖДАЯ ПОТЕРЯННАЯ 

СЕКУНДА МОЖЕТ СТАТЬРОКОВОЙ) 

 

1. Отсутствие сознания 

2. Нет реакции зрачков на свет 

3. Нет пульса на сонной артерии 

 

ПРИЗНАКИ АРТЕРИАЛЬНОГО 

КРОВОТЕЧЕНИЯ 

 

1. Алая кровь из раны вытекает 

фонтанирующей струей 

2. Над раной образуется валик из 

вытекающей крови 

3. Большое кровавое пятно на одежде 

или лужа крови возле пострадавшего 

 

ПРИЗНАКИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

СМЕРТИ (КОГДА ПРОВЕДЕНИЕ 

РЕАНИМАЦИИ БЕССМЫСЛЕННО) 

 

1. Высыхание роговицы глаза 

(появление «селедочного» блеска 

2. Деформация зрачка при осторожном 

сжатии глазного яблока пальцами. 

3. Появление трупных пятен 

 

ПРИЗНАКИ ВЕНОЗНОГО 

КРОВОТЕЧЕНИЯ 

1. Кровь пассивно стекает из раны 

2. Очень темный цвет крови 

 

 
ПРИЗНАКИ ОБМОРОКА 

 

1. Кратковременная потеря сознания (не 
более 3-4 минут) 

2. Потере сознания предшествуют: 
резкая слабость, головокружение, звон в 
ушах и потемнение в глазах 

 



 
 

ПРИЗНАКИ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ 
 

 
 

1. Озноб и дрожь 
 

2. Нарушение сознания: 
 

-заторможенность и апатия; 
 

- бред и галлюцинации; 
 

- неадекватное поведение 
 

3. Посинение или побледнение губ 
 

4. Снижение температуры тела 
 

 
 

ПРИЗНАКИ ОТКРЫТОГО ПЕРЕЛОМА 

КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ 
 

 
 

1. Видны костные отломки 
 

2. Деформация и отек конечности 
 

3. Наличие раны, часто с кровотечением 

 
 

ПРИЗНАКИ ОБМОРОЖЕНИЯ 

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
 

 
 

1. Потеря чувствительности 
 

2. Кожа бледная, твердая и холодная на 

ощупь 
 

3. Нет пульса у лодыжек 
 

4. При постукивании пальцем  

«деревянный» звук 
 

 
 

ПРИЗНАКИ ЗАКРЫТОГО ПЕРЕЛОМА 

КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТИ 
 

 
 

1. Сильная боль при движении или 

нагрузке на конечность 
 

2. Деформация и отек конечности 
 

3. Синюшный цвет кожи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50  

РАЗДЕЛ 3. УХОД ЗА ПОСТРАДАВШИМИ И БОЛЬНЫМИ 
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ПРОФИЛАКТИКА ПРОЛЕЖНЕЙ 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗПНЯТИЯМ   

 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по 

дисциплине (модулю) 

 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм организации 

учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое, 

последовательное, монологическое изложение педагогическим работником учебного материала, 

как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент технологии 

представления учебного материала путем логически стройного, систематически 

последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности обучающихся по 

овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса лекций позволяет дать 

связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новейшими данными науки, 

сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, систематизированном виде. В 

ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника информации: при отсутствии 

учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, когда новые научные данные по 

той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для 

самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор может методически помочь 

обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 

связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 

работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской 

работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся научной 

информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип лекций в 

практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допускающая 

большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излагаемой при 

раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию и конкретизацию. 

Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет научно-понятийная и 

концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 



- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - диалог. 

По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и уровня 

осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного материала. 

Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами, 

сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь 

направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого раздела 

лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся 

ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения 

степени усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах 

контрольного опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, 

изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных ситуаций 

путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. Проблемный 

вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения размышления, 

сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача содержит 

дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры поиска ее 

решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет и 

предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник сначала 

просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных ответов. В 

лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить презентацию. Что 

касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично интегрировать во 

все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в 

качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) 

проблемных вопросов лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В 

условиях применения активного метода проведения занятий презентация представляется весьма 

удачным способом донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить 

внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и текст. Слайд не должен быть 

перегружен картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта 

того или иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении 

того или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Введение в Дискурсивный анализ 



Тема 1.1 Введение в 

дискурсивный анализ: 

подходы, споры и 

пересечения. Дискурсивный 

анализ как объект 

лингвистики. Дискурс как 

объект исследования 
 

Термин "дискурс" как лингвистическая единица общения.  

Введение в дискурсивный анализ: подходы, споры и 

пересечения. Дискурсивный анализ как объект 

лингвистики. Дискурс как объект исследования. 

Дискурсивный анализ, подходы с точки зрения различных 

дисциплин. 

Тема 1.2 Методы 

дискурсивного анализа в 

лингвистике. Соотношение 

понятий дискурс и текст, 

дискурс и диалог. Типы 

дискурса  
 

Методы дискурсивного анализа в лингвистике. Дискурс: 

различные толкования понятия. Собственно 

лингвистические (формальные) трактовки понятия 

«Дискурс». Дискурс как речь (vs. язык как система) 

Дискурс с позиции философии, социологии, 

социолингвистики, культурологии, семиотики, 

лингвистики текста. Дискурсивный анализ с точки зрения 

текстуального и контекстуального аспектов. Уровни 

анализа языкового материала с целью характеристики 

дискурса. Фреймы (концептуальные системы) как 

ментальные единицы, содержание которых может 

пониматься как дискурс.  

РАЗДЕЛ 2. Школы дискурсивного анализа. 

Тема 2.1. Французская 

школа анализа дискурса. 

Идеи Мишеля Фуко и его 

вклад в теорию дискурса. 

Критический анализ 

дискурса.  Советский и 

постсоветсткий 

политический дискурс 

Французская школа анализа дискурса. Идеи Мишеля Фуко 

и его вклад в теорию дискурса. Критический анализ 

дискурса Норманна Фэркло. Социо-когнитивный подход. 
Критический дискурс-анализ Тейна Ван Дейка. 

Дискурсивный исторический анализ Рут Водак. Советский 

и постсоветсткий политический дискурс. 

Тема 2.2. Немецко-

австрийская школа 

дискурсивного анализа 

Понятийные и методологические расхождения в 

оперировании терминами "институциональный дискурс" и 

"дискурс-анализ".  Приоритетным является языковая 

сторона процесса, а дискурс понимается как совокупность 

текстов одной тематики, выдвигая на первый план их 

качественный (содержание), а не количественный состав, и 

рассматривается как языковое отображение политико-

идеологической и социокультурной практики, 

«упорядоченное и систематизированное особым образом 

использование языка, за которым стоит особая, 

идеологически и национально-исторически обусловленная 

ментальность».  

 

РАЗДЕЛ 3. Структура дискурса 

Тема 3.1. Единство 

дискурса, связность, топик, 

макропропозиции. 

Глобальная структура 

дискурса: сегментация 

дискурса и единицы 

Глобальная структура эксплицитно выражена в виде 

абзацев и более крупных компонентов. Локальная же 

структура письменного дискурса  отчасти передается 

пунктуацией. Кванты дискурса -  элементарные 

дискурсивные единицы (ЭДЕ) - фраза, интонационная 



глобальной структуры. группа, интонационная единица.  

Тема 3.2. Интенциональные 

модели дискурса, понятия 

сценариев, нарративные 

схемы, грамматики 

дискурса. Локальная 

структура дискурса, 

минимальные единицы 

дискурса. 

Интенция (как коммуникативное намерение) находится в 

непосредственном взаимодействии со сценарием и фреймом той 

коммуникативной ситуации, в пространстве которой данная 

интенция должна быть реализована. Интенция определяет 

направление поиска тех параметров (характеристик) речевого 

поведения в ментальных базах (сценариях, фреймах), которые 

будут способствовать ее реализации, а определенный тип 

речевого поведения коммуниканта предполагает 

соответствующее грамматическое структурирование и 

использование средств невербального воздействия. 

Грамматическая специфика дискурса. «грамматика дискурса» - 

это «семантический синтаксис дискурса».  

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность 

какой-либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут 

события, конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и 

обстановка, условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность 

(кабинет начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих 

играх отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 



найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, 

суть которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и 

других видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот 

метод отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной работы 

обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо 

разработать рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. 

Ситуации могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации 

делятся на простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать 

ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать 

лучшее из них. Кейсы делятся на практические (отражающие реальные жизненные 

ситуации), обучающие (искусственно созданные, содержащие значительные элемент 

условности при отражении в нем жизни) и исследовательские (ориентированные на 

проведение исследовательской деятельности посредствам применения метода 

моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым 

имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-

психологический, бизнес-тренинг.  



- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое отношение 

к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это 

умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой аудиторией 

с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация 

слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и 

более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 

установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где 

каждому желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его 

выступление вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою 

тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое 

обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный обмен 

мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется 

определенное время, в течение которого они должны подготовить аргументированный 

обдуманный ответ. Педагогический работник может устанавливать правила проведения 

группового обсуждения – задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм 

выработки общего мнения, назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются 

эксперты и специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных 

вопросов. Данная модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов 

даёт результаты, которые, в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных 



занятий), рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на 

которых заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, 

массового опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить 

уровень знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в 

форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать 

свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 

Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, 

насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, 

при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее 

количество вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа 

высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на 

практике. Является методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности 

для достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся 

и оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода 

проектов состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного 

приобретения знаний в процессе решения практических задач или проблем, требующего 

интеграции знаний из различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует 

презентационная часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод 

аутентичного оценивания результатов образовательной и профессиональной 

деятельности. Портфолио как подборка сертифицированных достижений, наиболее 

значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разделам 

(темам) дисциплины (модуля) 

Раздел 1 Введение в Дискурсивный анализ 

Тема 1.1 Введение в дискурсивный анализ: подходы, споры и пересечения. Дискурсивный 

анализ как объект лингвистики. Дискурс как объект исследования 

Тема 1.2 Методы дискурсивного анализа в лингвистике. Соотношение понятий дискурс и 

текст, дискурс и диалог. Типы дискурса  



 

- чтение учебной литературы, текстов лекций; - поиск ответов на 

вопросы по теме семинара; - Доклад, сообщение  - составление обзора 

литературы; - написание конспектов к семинарам по заданным страницам 

источников; - подготовка рефератов для сообщений на 5-7 минут. 

Выполнение реферата объемом в 2-3 страницы обязательно к каждому 

семинарскому занятию 

Примерный перечень тем докладов к разделу: 

1. Соотношение понятий дискурс и текст, дискурс и диалог. 

2. Типы дискурса 

Раздел 2. Школы дискурсивного анализа. 

Тема 2.1 Французская школа анализа дискурса. Идеи Мишеля Фуко и его вклад в теорию 

дискурса. Критический анализ дискурса.  Советский и постсоветсткий политический 

дискурс 

Тема 2.2 Немецко-австрийская школа дискурсивного анализа  

- чтение учебной литературы, текстов лекций; - поиск ответов на 

вопросы по теме семинара; - Доклад, сообщение  - составление обзора 

литературы; - написание конспектов к семинарам по заданным страницам 

источников; - подготовка рефератов для сообщений на 5-7 минут. 

Выполнение реферата объемом в 2-3 страницы обязательно к каждому 

семинарскому занятию 

Примерный перечень тем докладов к разделу: 

1. Идеи Мишеля Фуко и его вклад в теорию дискурса 

2. Советский и постсоветсткий политический дискурс 



Раздел 3. Структура дискурса  

Тема 3.1 Единство дискурса, связность, топик, макропропозиции. Глобальная структура 

дискурса: сегментация дискурса и единицы глобальной структуры. 

Тема 3.2. Интенциональные модели дискурса, понятия сценариев, нарративные схемы, 

грамматики дискурса. Локальная структура дискурса, минимальные единицы дискурса. 

- чтение учебной литературы, текстов лекций; - поиск ответов на 

вопросы по теме семинара; - Доклад, сообщение  - составление обзора 

литературы; - написание конспектов к семинарам по заданным страницам 

источников; - подготовка рефератов для сообщений на 5-7 минут. 

Выполнение реферата объемом в 2-3 страницы обязательно к каждому 

семинарскому занятию 

Примерный перечень тем докладов к разделу: 

1. Макро- и микроструктура дискурса. 

2. Локальная структура дискурса, минимальные единицы дискурса. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля)  ДИСКУРСИВНЫЙ АНАЛИЗ предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация 

необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его 

проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку 

она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 



− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей 

программой дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой 

студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 

выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности 

используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно широкий 

перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных 

источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода 

обучения. 



В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование личности 

будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно определяет режим 

своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой 

дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в 

зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, вести 

записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систематический 

каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая 

экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических 

разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 

вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и 

вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет 

самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить на определение 

основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие 

определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного 

представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении 

материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект 

лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с 

преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте 

выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что 

многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и 

наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, 

основные положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, неторопливое 

чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может быть и не 

вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также 

самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на лекциях) 

– это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлечение из 

текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим собственная 

внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить 

информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом 

зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  



1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При 

записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь 

выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. В тексте 

конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. При 

оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора 

книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 

дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 

распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре 

произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками 

конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной 

работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из 

теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы (задачи), 

то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить 

краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров следует 

излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя вспомогательные 

вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать комментариями, 

схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 

доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с 

выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из существа данной 

задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные 

результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения твердых навыков в 

их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический 

поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных усилий. Особое 

внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью отбора и обработки 

собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического уровня обоснованности 

используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  



Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 

литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 

сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к тому, чтобы в 

ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как учебное 

задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, 

творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список использованной 

литературы. Список использованной литературы размещается на последней странице рукописи 

или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или печатной форме на белых 

листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 14, через 1,5 интервала при 

соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, 

правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, по центру. Титульный лист 

нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на наукообразность. 

Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и символов. Если 

же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять их значение при 

первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 

изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и подготовка к 

обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 

главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной 

литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения оппонентов 

защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы обучающимся, 

обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают общую оценку 

содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной литературы. Иногда они 

дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о глубоком 

знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся имеют право 

уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает любому 

обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с научной точки 

зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения формулировок.  



2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать краткое 

обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный вопрос может 

представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с современностью. 

Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с 

современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором указывается взятый 

из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные источники, 

показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и распределен по 

параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на выдвинутые во 

введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала следует 

писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после названия 

сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, поставленных целях 

и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы выводах.  



По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представленной 

проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия темы, умения 

четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть задаваемых по работе 

вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той или 

иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 

допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 интервала 

с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 1,25. Сноски 

– постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом обязательный 

заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 

подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но в 

общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 5 

страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, безукоризненное 

знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно изложенный, 

содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных понятий и 

положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 



«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание сути, в целом 

правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям изучаемой 

темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в процессе изучения 

темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, ведущему 

дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по содержанию 

и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, 

не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-

пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно 

выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новейшими 

изданиями;  



˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, как 

они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко излагать 

прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации для 

презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических занятиях. 

Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, публикации, 

информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в рабочей 

программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, посвященным 

теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, конспекте 

лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить неясные 

вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 



Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний не 

показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 

связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и 

других практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную 

литературу, представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 



5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических 

изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; рассуждения 

четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при изучении 

дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое 

отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не существенными 

ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания, правильно используются формулы, понятия, 

процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании принятого 

решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, имеющие прямое 

значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к ним допускаются 

серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование принятому 

решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулированы не 

достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному ответу, но не достаточно 

хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не содержат 

всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или экзаменом. 

Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению 

знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических 

задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 



систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент демонстрирует то, 

что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя трудные 

вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить 

основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая подготовка к 

занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной аттестации для 

систематизации знаний. 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы 

оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг 

обучающегося 80 рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 



В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-

образовательной среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих 

контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., 

активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), 

защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть накоплен 

текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения текущего 

рейтинга). 

 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного 

за итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 



В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – 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 / зачета  

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 
16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 



13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 
1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 
0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 к методическим 

материалам по дисциплине (модулю). 

Конспекты лекционных занятий по 

дисциплине (модулю) 

 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. ДИСКУРСИВНЫЙ АНАЛИЗ 

2. РАЗДЕЛ 2. Школы дискурсивного анализа. 

Тема 2.2 Немецко-австрийская школа дискурсивного анализа  

 

3. Цели занятия: сформировать представление об основных отличиях и вкладе школ вклад в 

теорию дискурса, пояснить особенности подходов Немецко-австрийской школы 

дискурсивного анализа 



4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Понятийные и методологические расхождения в оперировании 

терминами "институциональный дискурс" и "дискурс-анализ".  

Приоритетным в данной школе является языковая сторона 

процесса, а дискурс понимается как совокупность текстов одной 

тематики, выдвигая на первый план их качественный 

(содержание), а не количественный состав, и рассматривается как 

языковое отображение политико-идеологической и 

социокультурной практики, «упорядоченное и 

систематизированное особым образом использование языка, за 

которым стоит особая, идеологически и национально-

исторически обусловленная ментальность».  

 

Рассказ, объяснение, 

беседа (ответы 

учащихся на 

периодические 

вопросы 

преподавателя с целью 

выявить имеющиеся 

знания по теме) 

 

Материализованные 

средства обучения –

речь, мимика и жесты 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. Формулирование темы занятия. Объяснение важности данной темы 

1. Немецко-австрийская школа дискурсивного анализа  

Текст лекции.  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы преподавателя с целью привлечения внимания 

слушателей, а также с целью стимулировать догадку, обращение к личному опыту и 

стимулирование обращения к личным знаниям слушателей) 

Примеры: 

Какие понятийные и методологические расхождения в оперировании терминами 

"институциональный дискурс" и "дискурс-анализ" вам уже известны?   

Назовите основные понятия, лежащие в основе институционального дискурса 

Назовите представителей Немецко-австрийской школы дискурсивного анализа  

 



 
Приложение № 2 к методическим 

материалам по дисциплине (модулю). 

Конспекты практических (семинарских) 

занятий по дисциплине (модулю) 

 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

1. ДИСКУРСИВНЫЙ АНАЛИЗ 

2. РАЗДЕЛ 2. Школы дискурсивного анализа. 

Тема 2.2 Немецко-австрийская школа дискурсивного анализа  

3. Цели занятия: Цели занятия: сформировать представление об основных отличиях и вкладе 

школ вклад в теорию дискурса, пояснить особенности подходов Немецко-австрийской школы 

дискурсивного анализа 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Понятийные и методологические расхождения в 

оперировании терминами "институциональный дискурс" и 

"дискурс-анализ".  Приоритетным в данной школе является 

языковая сторона процесса, а дискурс понимается как 

совокупность текстов одной тематики, выдвигая на первый 

план их качественный (содержание), а не количественный 

состав, и рассматривается как языковое отображение 

политико-идеологической и социокультурной практики, 

«упорядоченное и систематизированное особым образом 

использование языка, за которым стоит особая, 

идеологически и национально-исторически обусловленная 

ментальность».  

 

Интерактивный метод -  

форма взаимодействия 

студентов друг с другом в 

ходе занятия, студенты 

являются активными 

участниками занятия. 

Учащиеся не только и не 

столько закрепляют уже 

изученный материал, 

сколько осваивают новый. 

Работа с книгой, с 

конспектом лекций 



Методы обучения по 

этапам: 

• приобретение знаний; 

• формирование умений и 

навыков высказывания; 

• применение знаний; 

• формирование 

творческой деятельности; 

• закрепление и контроль 

знаний, умений, навыков. 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. Краткая беседа о теме данной лекции  

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера 

1. Тема практического (семинарского) занятия. Немецко-австрийская школа 

дискурсивного анализа 

Вопросы к обсуждению: 

Знаете ли вы представителей  немецко-австрийской школы дискурсивного анализа (Р. Водак, 

П. Вундерлих, З. Егер, У. Маас, Ю. Линк, П. Хартман и др.)  

Какие факторы выдвигаются данной школой на первый план (их качественный 

(содержание), а не количественный состав)? 

Как определяет дискурс У. Маас?  ( как «соответствующую языковую формацию по 

отношению к социально и исторически определенной общественной практике») 

 

Практические задания: 

Beantworten Sie diese Fragen. 

Vergleichen Sie Ihre Antworten mit den Antworten Ihrer Kommilitonen. 

Wählen Sie besonders interessante, ausführliche, genaue Antworten. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ  

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по 

дисциплине (модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим 

работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие 

представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 

логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение 

курса лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в 

соответствии с новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание 

предмета в целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет 

функцию основного источника информации: при отсутствии учебников и учебных 

пособий, чаще по новым курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной 

теме не нашли отражения в учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для 

самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор может методически помочь 

обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей 

системе обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы 

(понятия и определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; 

особенности самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы 

участия в научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение 

обучающимся научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это 

самый традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических 

положений составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или 

крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с 

аудиторией - диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для 

выяснения мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой 

проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает 

дискуссию, стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела 



предназначен для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых 

проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления 

проблемных задач. Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее 

для своего решения размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых 

знаний. Проблемная задача содержит дополнительную вводную информацию и при 

необходимости некоторые ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам 

составляет и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы 

педагогический работник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ 

и обсуждение неправильных ответов. В лекциях можно использовать наглядные 

материалы, а также подготовить презентацию. Что касается презентации, то в качестве 

визуальной поддержки ее можно органично интегрировать во все вышеупомянутые 

лекции. В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве 

самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) 

проблемных вопросов лекции, на которые особо следует обратить внимание 

обучающихся. В условиях применения активного метода проведения занятий презентация 

представляется весьма удачным способом донесения информации до слушателей. 

Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их 

оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса 

лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного 

слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Базовые понятия грамматики 

Тема 1.1. 

Грамматические уровни 

языка и их единицы. 

Морфемика 

Основные современные грамматические теории 

(описательная, коммуникативно- прагматическая, 

структурная, когнитивная). 

Грамматика как раздел науки о языке. Морфология и 

синтаксис. Место грамматики среди других 

лингвистических единиц. Методы описания 

грамматического строя. 

Тема 1.2. 

Формообразование и 

словоизменение. Части 

речи (классы и разделы 

слов) 

Слово в грамматике (словоформа) английского языка. 

Грамматические категории и их классификации. 

Грамматическая форма. Грамматическое значение 

(номинативное, синтаксическое). 

Грамматическая оппозиция как структурно-

функциональная основа грамматической категории 

РАЗДЕЛ 2. Морфология 

Тема 2.1. Имя 

существительное. 

Категория числа, 

падежа и рода. Артикль 

Существительное как слово предметной семантики. 

Грамматическая и семантическая классификации 

существительных. 

Категории числа, падежа. Продуктивные и 

непродуктивные формы. 



Тема 2.2. Глагол. 

Классификации и 

категории глагола. 

Глагол как слово процессной семантики. Знаменательные 

и служебные глаголы. 

Категории залога, вида и временной соотнесенности как 

категории, 

Тема 2.3. Имя 

прилагательное. Статив. 

Прилагательное как слово признаковой семантики. 

Основные морфологические типы прилагательных: 

качественные и относительные. 

Категория степеней сравнения. 

Тема 2.4. Местоимение. 

Наречие. Прилагательное. 

Наречие как слово вторично-признаковой семантики 

(признак процесса, признак признака). 

Разряды наречий 

РАЗДЕЛ 3. Синтаксис 

Тема 3.1. Синтаксис 

предложения и 

словосочетания. 

Словосочетание и предложение. 

Синтаксические связи в словосочетании. 

Классификация словосочетаний. Синтаксические единицы 

языка. 

Тема 3.2. Виды 

предложений. 

Классификация предложений. Простое предложение, 

сложное предложение. Сложноподчиненное предложение. 

Типы сложноподчиненных предложений. Главное и 

придаточное предложения. Сложносочиненное 

предложение. 

Тема 3.3. Главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

Основные члены прдложения. Их классификация. 

Второстепенные члены предложения. Их классификация. 

 

Тема 3.4. Синтаксис 

текста. Динамический 

синтаксис. Прагматика 

дискурса. 

Текст как продукт речевой деятельности. Связность, 

цельность и завершенность как базовые признаки 

(категории) текста. Элементарная единица текста – 

высказывание. 

Синтаксическая связь предложений в тексте: 

ретроспективная, проспективная. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, 

направленная на развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и 

навыков. Данные учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные 

ранее знания. Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию 

и под руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  



Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в 

процессе решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к 

реальным проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется 

деятельность какой-либо организации, предприятия или его подразделения. 

Имитироваться могут события, конкретная деятельность люден (деловое совещание, 

обсуждение плана) и обстановка, условия, в которых происходит событие или 

осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал заседаний). Исполнение 

ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, действий, 

выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами 

распределяются роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными 

интересами; в процессе их взаимодействия должно быть найдено компромиссное 

решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо 

ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся должен вжиться в образ 

определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и найти правильную линию 

поведения. Основная задача метода инсценировки - научить ориентироваться в различных 

обстоятельствах, давать объективную оценку своему поведению, учитывать возможности 

других людей, влиять на их интересы, потребности и деятельность, не прибегая к 

формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, 

суть которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и 

других видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот 

метод отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 

предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и 

иногда содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде 

копирования научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле 

чудес», КВН и т.д.) и в виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-

путешествия, когда надо разработать рациональный маршрут, пользуясь различными 

картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. 

Ситуации могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации 

делятся на простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный 

метод анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать 

ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать 

лучшее из них. Кейсы делятся на практические (отражающие реальные жизненные 

ситуации), обучающие (искусственно созданные, содержащие значительные элемент 

условности при отражении в нем жизни) и исследовательские (ориентированные на 

проведение исследовательской деятельности посредствам применения метода 

моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым 

имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного 

обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности межличностного и профессионального поведения в общении. 

Достоинство тренинга заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех 



участников в процесс обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию 

направленности воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, 

социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных 

наводящих вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый 

ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где 

каждому желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его 

выступление вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою 

тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое 

обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность 

публичной дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей 

правоте третьей стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, 

которые используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого 

результата — сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной 

позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное 

количество участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, 

выделяется определенное время, в течение которого они должны подготовить 

аргументированный обдуманный ответ. Педагогический работник может устанавливать 

правила проведения группового обсуждения – задавать определенные рамки обсуждения, 

ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия 

(съезда, симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются 

эксперты и специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных 

вопросов. Данная модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов 

даёт результаты, которые, в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных 

занятий в системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний 

обучающихся. На коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы 

изучаемого курса (обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических 

учебных занятий), рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, 

на которых заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, 

массового опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить 

уровень знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в 

форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать 

свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 



Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, 

насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) 

— оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой 

активности, при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно 

большее количество вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из 

общего числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть 

использованы на практике. Является методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности 

для достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся 

и оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода 

проектов состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного 

приобретения знаний в процессе решения практических задач или проблем, требующего 

интеграции знаний из различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует 

презентационная часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод 

аутентичного оценивания результатов образовательной и профессиональной 

деятельности. Портфолио как подборка сертифицированных достижений, наиболее 

значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

темам дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Базовые понятия грамматики. 

 

Тема 1.1. Грамматические уровни языка и их единицы. Морфемика. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Грамматическая категория числа. 

2. Грамматическая категория вида. 

3. Лексикализованные формы множественного числа. 

 

Тема 1.2. Формообразование и словоизменение. Части речи (классы и разделы 

слов). 

 

Вопросы для самоподготовки: 

4. Проблема категории рода в английском языке 

5. Категория определенности – неопределенности. 

6. Определенный, неопределенный и нулевой артикли 

 

РАЗДЕЛ 2. 

 

Тема 2.1. Имя существительное. Категория числа, падежа и рода. Артикль. 

 

Вопросы для самоподготовки: 



1. Окружение и дистрибуция в выделении морфем. 

2. Парадигматические и синтагматические отношения в грамматике 

английского языка. 

 

Тема 2.2. Глагол. Классификации и категории глагола. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Классификация глаголов (статальные и процессные, глаголы-связки, 

переходные и непереходные). 

2. Категория модальности. 

 

 

Тема 2.3. Имя прилагательное. Статив. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Прилагательное как слово признаковой семантики.  

2. Основные морфологические типы прилагательных. 

3. Прилагательные качественные и относительные. 

4. Наречия и прилагательные. 

 

 

Тема 2.4. Местоимение. Наречие. Прилагательное. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Категория сравнения наречий. 

2. Наречие как слово вторично-признаковой семантики (признак процесса, 

признак признака). 

3. Разряды наречий (знаменательные, местоименные, количественные и др.). 

Способы образования наречий. 

 

РАЗДЕЛ 3. Синтаксис. 

 

Тема 3.1. Синтаксис предложения и словосочетания. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Синтаксические единицы языка 

2. Классификация словосочетаний. 

3. Союзное и бессоюзное сочинение предложений. 

 

Тема 3.2. Виды предложений. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Союзное и бессоюзное сочинение предложений. 

2. Виды сочинительных отношений. 

3. Особенности пунктуации в английском языке и функции знаков препинания 

в выражении синтаксических отношений в предложении. 

 

Тема 3.3. Главные и второстепенные члены предложения.  

 



Вопросы для самоподготовки: 

1. Роль имен собственных, личных и указательных местоимений, артиклей и 

словопорядка в установлении функциональной перспективы текста. 

2. Теория фреймов и ее место в учениях о дискурсе. 

3. Стилистика актуального членения предложения. 

 

Тема 3.4. Синтаксис текста. Динамический синтаксис. Прагматика дискурса.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Теория фреймов и ее место в учениях о дискурсе. 

2. Стилистика актуального членения предложения. 

3. Актуальное членение предложения. 

 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Базовые понятия грамматики. 

 

Тема 1.1. Грамматические уровни языка и их единицы. Морфемика. 

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Лингвистическая прагматика», таблица 

«Речевое общение», портреты с изображением выдающихся учёных, лингвистов-

прагматиков. 

 

Тема 1.2. Формообразование и словоизменение. Части речи (классы и разделы 

слов). 

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Лингвистическая прагматика», таблица 

«Речевое общение», портреты с изображением выдающихся учёных, лингвистов-

прагматиков. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. 

 

Тема 2.1. Имя существительное. Категория числа, падежа и рода. Артикль. 

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Лингвистическая прагматика», таблица 

«Речевое общение», портреты с изображением выдающихся учёных, лингвистов-

прагматиков. 

 

Тема 2.2. Глагол. Классификации и категории глагола. 

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Лингвистическая прагматика», таблица 

«Речевое общение», портреты с изображением выдающихся учёных, лингвистов-

прагматиков. 

 

 

 

 

 



Тема 2.3. Имя прилагательное. Статив. 
 

Учебно-наглядные пособия по теме «Лингвистическая прагматика», таблица 

«Речевое общение», портреты с изображением выдающихся учёных, лингвистов-

прагматиков. 

 

 

Тема 2.4. Местоимение. Наречие. Прилагательное. 
 

Учебно-наглядные пособия по теме «Лингвистическая прагматика», таблица 

«Речевое общение», портреты с изображением выдающихся учёных, лингвистов-

прагматиков. 

 

РАЗДЕЛ 3. Синтаксис. 

 

Тема 3.1. Синтаксис предложения и словосочетания.. 
 

Учебно-наглядные пособия по теме «Лингвистическая прагматика», таблица 

«Речевое общение», портреты с изображением выдающихся учёных, лингвистов-

прагматиков. 

 

Тема 3.2. Виды предложений. 

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Лингвистическая прагматика», таблица 

«Речевое общение», портреты с изображением выдающихся учёных, лингвистов-

прагматиков. 

 

 

Тема 3.3. Главные и второстепенные члены предложения.  
 

Учебно-наглядные пособия по теме «Лингвистическая прагматика», таблица 

«Речевое общение», портреты с изображением выдающихся учёных, лингвистов-

прагматиков. 

 

Тема 3.4. Синтаксис текста. Динамический синтаксис. Прагматика дискурса.  
 

Учебно-наглядные пособия по теме «Лингвистическая прагматика», таблица 

«Речевое общение», портреты с изображением выдающихся учёных, лингвистов-

прагматиков. 

 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Лингвистическая прагматика» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 



Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей 

программой дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, 

научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) 

время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, 

оставляющем ведущую роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и 

научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную 

роль в рейтинговой технологии обучения.  



К современному специалисту в области медицины общество предъявляет 

достаточно широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет 

наличие у выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно 

добывать знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, 

давать оценку конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения 

происходит в течение всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для 

будущей специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, 

самоуправления, саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом 

учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент 

самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на 

овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную 

работу по личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и 

других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - 

это всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников 

рекомендуется преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература 

может быть также указана в методических разработках по данному курсу. Изучая 

материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только после 

правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного 

вывода). При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет 

самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить на 

определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, 

которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради 

(на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать 

вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение 

может быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с 

учебниками и книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, 

обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 

научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 



Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует 

от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до 

начала вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение 

проблемных задач или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в 

строгом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до 

окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с 

выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из существа 

данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими способами и 

сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до 

приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. 

Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, 

подготовку и защиту плана; написание теоретической части и всего текста с указанием 

библиографических данных используемых источников, подготовку доклада, выступление 

с ним. Тематика рефератов полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с 

целью отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и 

теоретического уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-

либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, 

делаются выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная 

работа сводится к тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-

первых, ее следует рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить 



обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, творческого воображения при 

выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать 

формального переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на 

последней странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в 

письменной или печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт 

Times New Roman, кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров 

текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация 

страниц производится вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то 

необходимо разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата 

и подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание 

слушателей к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с 

определения оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный 

анализ работы обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и 

недостатки реферата, дают общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, 

характеру использованной литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел 

реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о глубоком знании обучающимся-

оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель 

предлагает любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться 

подвести итог обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного 

упрощения формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно 

включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, 

почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна 

быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны;  



Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и 

т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 

сначала следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в 

кавычки; после названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; 

наконец, называется процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 

сделанных в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, 

соображения автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 

Это вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и 

закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в 

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе обучающийся должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания 

эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в 

печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе 

преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на 

лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных 

средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна или 

несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 

1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой 

строки абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст 



работы. При этом обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, 

а рисунки сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких 

таблиц и/или рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их 

целесообразно проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер 

страницы не ставится на титульном листе, но в общее число страниц он включается. 

Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное 

превышение установленного объема является недостатком работы и указывает на то, что 

обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически 

грамотно изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и 

исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание 

основных понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное 

понимание сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в 

ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся 

отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки 

по содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  



˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются 

библиографическим описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться 

так, как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение 

кратко излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать 

материал по теме доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, 

направленность (профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора 

презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности 

представляемого материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал 

доклада, а также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, 

видео – вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках 

информации для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и 

задач работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников 

и не менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на 

практических занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и 

дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  



Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 

выделять существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, 

исправленные студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает 

связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается 

следующего алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и 

других практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную 

литературу, представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. 

При использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 



периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные 

при изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, 

процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в 

обосновании принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания; используются 

формулы, процедуры, понятия, имеющие прямое значение для подтверждения принятого 

решения, однако, при обращении к ним допускаются серьезные ошибки, студент не может 

правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует 

эталонному ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, 

ответы не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет 

грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой 

или экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению 

их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся 

пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете 

или экзамене студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 

дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз 

целесообразно повторить основные положения, используя при этом листы опорных 

сигналов. Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 



3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы 

оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в 

формате балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг 

обучающегося 80 рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых 

баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по 

учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-

образовательной среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих 

контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., 

активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), 

защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются 

следующие пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 



В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального 

значения текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного 

за итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, 

сроках и порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до 

обучающихся педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации 

поставить обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей 

академической задолженности возможна в периоды проведения повторной 

промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в 

Российском государственном социальном университете и Положением о балльно-

рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном 

социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном 

социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется 

следующая шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 



19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных 

мероприятий промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) 

неудовлетворительный (получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная 

аттестация по учебной дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого 

текущего рейтинга, полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине 

(модулю). 
 

  



Приложение № 1 к методическим 

материалам по дисциплине (модулю). 

Конспекты лекционных занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина «Лингвистическая прагматика».  

2. Раздел лекционного занятия «Базовые понятия грамматики».  

3. Цели занятия.  

- сформировать представление о методологии лингвистики как науке,  

- раскрыть сущность языка как общественного явления, 

- раскрыть основные положения о функциях и свойствах языка, 

-  сформировать понимание методологии, метода, методики.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Грамматика как раздел науки о языке. Морфология и 

синтаксис. Место грамматики среди других 

лингвистических единиц. Методы описания 

грамматического строя. 

Основные современные грамматические теории 

(описательная, коммуникативно- прагматическая, 

структурная, когнитивная). 
 

Интерактивный 

метод 

взаимодействия, 

Лекции, основной 

учебник по курсу, 

средства 

наглядности, 

слайды, презентации 

2. Морфемика как раздел грамматики английского языка. 

Классификация морфем (свободные и связанные, корневые, 

аффиксальные). Алломорфы. Функции морфем 

(словообразование и словоизменение). 
 

Интерактивный 

метод 

взаимодействия, 

Лекции, основной 

учебник по курсу, 

средства 

наглядности, 

слайды, презентации 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла 

лекции и её структуры) 

 

1. Тема лекционного занятия «Базовые понятия грамматики». 

Текст лекции.  

Грамматика изучает регулярные и общие черты устройства языковых знаков и их 

поведения. Она изучает самые существенные черты структуры языка. Лексические 

единицы выполняют номинативную функцию. Но без знания грамматики из этих 

«кирпичиков» невозможно построить «здание». Слова – кирпичики, грамматика – правила 

строительства и «цемент». 

Основные понятия: 



Грамматическое значение. 

Специфику грамматического значения легче представить в сопоставлении с лексическим 

значением: 

1. В основе лексического значения лежат преломленные через систему понятий реалии 

объективной действительности. Лексическое значение – это содержание слов, т.е. 

установленная нашим мышлением соотнесенность звуковых комплексов с понятиями и 

через них с предметами (референтами и денотатами). В системе грамматического 

значения есть два вида. Одни (референциальные) также соотнесены с неязыковой 

действительностью и выражают связи и отношения между предметами и явлениями: 

отношение предметов к их количеству, к месту, времени, условию, причине и т.д. 

(придаточные предложения следствия, времени, условия и т.д). Другие грамматические 

значения – чисто реляционные, внутриязыковые. Например, функция порядка слов. 

2. Грамматическое значение – это абстракция более высокой степени. Если арифметика – это 

лексическое значение, то грамматическое значение – это алгебра. Лексические значения 

принадлежат отдельным словам (группам слов) и классам однородных предметов или 

ряду слов (синонимические средства). Грамматическое значение присуще целым классам 

слов с различными конкретными лексическими значениями. Оно никогда не присуще 

одному слову. 

3. Грамматические значения отличаются регулярностью, стандартностью, 

типизированностью своего выражения => они имеют весьма ограниченный набор средств. 

Способ выражения грамматического значения задан самим строем языка. Всего 8-9 

способов в языках мира. 

4. Грамматическое значение обязательно в отличие от лексического значения. 

Грамматическим следует считать такое значение, которое в речи не может остаться 

невыраженным. 

Если в конкретном речевом акте лексическое значение выбирается говорящим, то 

грамматическое значение задается строем языка, предопределяется правилами языка. 

Грамматическое значение автоматически наслаивается на лексическое значение. 

Итак, грамматическое значение – это обобщенное, отвлеченное языковое значение, 

присущее классу или разряду слов, словоформ, синтаксических конструкций, 

характеризующееся высокой степенью абстракции, стандартностью, регулярностью и 

обязательностью выражения. 

Грамматическая форма. 

Это языковой знак, в котором грамматическое значение находит свое регулярное, 

стандартное выражение. В грамматической форме реализуются способы выражения 

грамматического значения. Различаются синтетические и аналитические 

морфологические формы (я прочту – я буду читать; I helped him – I have helped him; Das 

Haus ist 1950 gebaut worden). Конкретное слово в определенной грамматической форме 

называется словоформой. Совокупность словоформ, присущих какой-либо части речи, 

называется макропарадигмой этой части речи, в отличие от микропарадигмы как 

совокупности словоформ в рамках одной грамматической категории. Например, в 

немецком языке парадигма переходных глаголов насчитывает 176 словоформ, а 

непереходных – 91. Микропарадигма падежей русского языка – 12 словоформ. Парадигма 

частей речи может быть полной или неполной (дефектной, ущербной). Например, 

макропарадигма русского глагола неполная, а макропарадигма существительного полная. 

Грамматическая категория. Грамматическое значение не существует в языке 

изолированно. Оно мыслится только в противопоставлении хотя бы одному 

однопорядковому значению (м. и ж. род во французском, м., ж. и средний род в русском, 

немецком. Единственность и множественность категории числа). Грамматические формы 

с их значениями объединяются в грамматические категории. Грамматическая категория 

имеет категориальное (родовое) значение – это инвариант значения, который присущ 

и частным грамматическим значениям, составляющим оппозицию. Это значение рода по 



отношению к значениям м., ж. и ср. рода; значение числа по отношению к единственности 

и множественности. 

Частные значения противочленов оппозиции со средствами их выражения 

образуют граммемы. Сколько частных грамматических значений, столько и граммем 

одной грамматической категории. 

В парадигме одной части речи существует система оппозиций словоформ, тождественных 

по одному/нескольким грамматическим значениям и различающихся одним частным 

грамматическим значением (=дифференциальным признаком). Ср.: стол : столы (общий 

признак – им.п., отличный – число); пришла : пришел (общее: глагольность, прош.время, 

3л., ед.число; отличное – род ). 

Таким образом, грамматическую категорию можно определить как совокупность 

граммем, т.е. грамматических форм, объединенных общим категориальным значением и 

различающихся своими частными значениями. Отношение оппозиции формирует 

совокупность граммем как парадигму (микропарадигму) этой категории. 

Грамматическая категория устанавливается, как правило, на базе бинарных привативных 

оппозиций. Один – сильный, маркированный член, второй – слабый, немаркированный 

(форма множественного числа существительного маркирована, единственного – нет). 

Немаркированный (беспризнаковый) член выполняет функцию археформы. При 

нейтрализации оппозиции археформа (немаркированный член оппозиции) может быть 

представителем противочлена (маркированной формы). На этом основывается 

возможность стилистической транспозиции: переноса одной формы в сферу значений 

другой. Форма мужского рода существительного в русском, немецком, испанском языках 

может означать референта – лицо женского пола даже при наличии соответствующей 

формы женского рода, – в этом случае выполняя определенные стилистические, 

прагматические функции (Моя соседка – директор школы/ хороший человек / 

заслуженный учитель). Существительное в форме ед.ч. может означать множественность 

(Человек смертен = Все люди смертны; Клиент всегда прав). 

NB: при определенных условиях транспозиция реализуется и маркированной формой, в 

этом случае она выполняет функцию археформы: форма 2л. ед.ч. глагола в настоящем 

времени – в значении 1-го л.; 1 л. мн.ч. глагола – в значении 2л. ед. или мн.ч. (Живешь 

себе, живешь, всё вроде бы хорошо, и вдруг… Врач – пациенту: «Ну, как мы себя 

чувствуем?»). 

Категорию лица глагола можно представить в виде двух оппозиций (1л., 2л. : 3л. – 

участие/неучастие в коммуникативном акте; 1л. : 2л., 3л. – говорящий/ не говорящий). 

Также категорию времени русского глагола можно представить в виде двух привативных 

бинарных оппозиций, например: «прошедшее : непрошедшее», затем второй противочлен 

как оппозицию «будущее : не будущее время». Однако не стоит искусственно сводить все 

грамматические категории к системе бинарных привативных оппозиций. Яркий пример 

градуальной оппозиции в области морфологии русского, английского, немецого, многих 

других языков – степени сравнения прилагательных. Как эквиполентные можно 

рассматривать оппозиции в рамках, например, коммуникативных типов предложений, 

видов синтаксических связей. 

Грамматические категории – один из важнейших способов интерпретации внеязыковой 

действительности и организации сообщений о ней. Набор, количество характер 

грамматических категорий и представляющих их оппозиций определяет особенности 

«картины мира», создаваемой средствами каждого конкретного языка. 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 

Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

 

2. Тема лекционного занятия «Морфология». 



Морфология является одним из разделов грамматики. Термин «грамматика» 

используется в языкознании в двояком значении: в значении грамматического строя языка 

и в значении учения о грамматическом строе языка, т.е. как обозначение соответствующей 

научной дисциплины. В последнем смысле грамматика представляет собой собрание 

правил об изменении слов и сочетании слов в предложении. В соответствии с этим 

грамматика подразделяется на два раздела: морфологию - собрание правил об изменении 

слов, т.е. учение о грамматической природе слова и его формах (греч. morphe - форма, 

logos - слово, учение), и синтаксис - собрание правил о сочетании слов, т.е. учение о 

построении предложения (греч. syntaxis - сочетание, построение). Грамматика 

(морфология и синтаксис) дает правила изменения слов и сочетания слов в предложении, 

имея в виду не конкретные слова и предложения, а слова и предложения вообще. 

Грамматика абстрагируется от частного и конкретного в словах и предложениях и берет 

то, что есть в них общего. Объектом изучения в морфологии являются отдельные слова. 

Однако в морфологии слова изучаются не так, как в лексикологии. Лексикология изучает 

лексическое значение слова, его происхождение, функционально-стилистические 

свойства, употребляемость. Морфология же изучает грамматические свойства слова. 

Например, в слове пилотаж лексикологию интересует то, что оно французского 

происхождения (pilotage), является авиационным термином и обозначает искусство 

управления летательным аппаратом.  

 Для морфологии же важно то, что это слово является именем существительным, 

неодушевленным, нарицательным, мужского рода, во множественном числе не 

употребляется, способно определяться именем прилагательным (высший пилотаж) и 

изменяться по падежам (пилотаж, пилотажа, пилотажу, пилотаж, пилотажем, о пилотаже). 

Задачи морфологии не ограничиваются изучением только форм слова и выражаемых ими 

общих грамматических значений. В морфологию включается учение о частях речи как 

лексико-грамматических категориях слов. Кроме того, традиционным в русской 

лингвистической науке является и отнесение к морфологии вопросов словообразования 

отдельных частей речи (общие вопросы словообразования, типы словообразования, 

изменения в морфологическом составе слова и другие выносятся в отдельный раздел). 

Таким образом, морфология — раздел языкознания, изучающий части речи и их лексико- 

грамматические признаки.  

Грамматическое значение и грамматическая форма. Морфология, будучи учением 

о грамматической природе слова и его формах, прежде всего имеет дело с такими 

понятиями, как грамматическая категория, грамматическое значение и грамматическая 

форма. Та или иная грамматическая категория (категория рода, категория числа, категория 

категория падежа и т.д.) в каждом конкретном слове имеет определенное содержание. Так, 

например, рода, свойственная именам существительным, в слове книга обнаруживается 

тем, что это имя существительное является существительным женского рода; или 

категория вида, например, в глаголе рисовать имеет определенное содержание - это глагол 

несовершенного вида. Подобные значения слов называются грамматическими 

значениями. Следовательно, каждое слово может обладать рядом грамматических 

значений, например, в глаголе бежал заключены следующие грамматические значения: 

значение прошедшего времени, значение единственного числа, значение мужского рода, 

значение несовершенного вида. Грамматические значения выражаются определенными 

языковыми средствами. Например: значение 1-го лица единственного числа в глаголе 

пишу выражается при помощи окончания -у, а общее значение творительного падежа в 

слове лесом выражается при помощи окончания -ом. Вот это выражение грамматических 

значений внешними языковыми средствами называется грамматической формой. 

Следовательно, формы слова - это разновидности одного и того же слова, отличающиеся 

друг от друга грамматическими значениями. Вне грамматической формы не существует 

ни одного грамматического значения. Грамматические значения могут выражаться не 

только при помощи морфологических видоизменений слова, но и при помощи других 



слов, с которыми оно связано в предложении. Например, в предложениях Он купил пальто 

и Он был в пальто форма слова пальто одинакова, однако в первом случае оно имеет 

грамматическое значение винительного падежа, а во втором - предложного падежа. Эти 

значения создаются разными связями этого слова с другими словами в предложении. 

 Грамматическая категория.  Грамматическая категория - это свойственные словам 

значения обобщенного характера, значения, отвлеченные от конкретных лексических 

значений этих слов. Категориальные значения могут быть показателями, например, 

отношения данного слова к другим словам в словосочетании и предложении (категория 

падежа), отношения к лицу говорящему (категория лица), отношения сообщаемого к 

действительности (категория наклонения), отношения сообщаемого ко времени 

(категория времени) и т.д. Грамматические категории обладают различной степенью 

абстрагирования. Например, грамматическая категория падежа в сравнении с 

грамматической категорией рода является более абстрагированной категорией. Так, любое 

существительное включается в систему падежных отношений, но не каждое из них 

включается в систему противопоставлений по роду: учитель - учительница, актер - 

актриса, но педагог, языковед, режиссер. Термин «грамматическая категория» 

используется и в другом, более широком значении - в значении класса слов, 

объединенных общими грамматическими признаками. В таком смысле мы говорим о 

категории существительного и т.д. Однако при этом добавляется уточняющее 

прилагательное лексический, т.е. речь идет о лексико-грамматических категориях слов, 

или частях речи. Как лексика и грамматика, являясь разными сторонами языка, связаны 

друг с другом, так и лексическое и грамматическое значения в слове находятся во 

взаимодействии. Это проявляется, например, в том, что с изменением лексического 

значения в слове меняются и его грамматические значения и формы. Так, в 

словосочетании звонкий голос прилагательное звонкий качественное. Оно имеет формы 

степеней сравнения (звонкий, звонче, самый звонкий). То же прилагательное в 

словосочетании звонкий согласный, потерявшее значение качественности и ставшее 

относительным прилагательным (звонкий, т.е. образованный с участием голоса), утратило 

и формы степеней сравнения, т.е. лишилось ряда грамматических значений и форм. 

Другой пример. Видовые значения глаголов, т.е. грамматические значения, могут прямо 

зависеть от их лексических значений. Так, глагол бежать в значении «быстро 

передвигаться» употребляется только как глагол несовершенного вида: Мальчик поднял 

кольцо, во весь дух пустился бежать. Иное лексическое значение («совершать побег», 

«спасаться бегством», «быстро отступать») влечет за собой и другое грамматическое 

значение - значение совершенного вида: Мальчики собирались бежать куда-то в Америку 

добывать золото.  

 Части речи и принципы их классификации. Получила широкое распространение 

структурно-семантическая классификация частей речи, предложенная Виктором 

Владимировичем Виноградовым: 1) части речи, 2) частицы речи, 3) модальные слова, 4) 

междометия. Наиболее крупные структурно-семантические категории - части речи и 

частицы речи - подразделяются каждая еще на ряд групп. К частям речи В.В. Виноградов 

относит имена, выделяя в них существительное, прилагательное и числительное, 

местоимения, глагол, наречия, категорию состояния. К частицам речи отнесены предлоги, 

союзы, собственно частицы и связки. Особо рассмотрены модальные учения слова и 

междометия. Большая часть современных учебников и учебных пособий по русскому 

языку строится на основе В.В. Виноградова о частях речи. «Русская грамматика» (1980) и 

«Краткая русская грамматика» (1989) сохраняют традиционную классификацию частей 

речи, однако вносят некоторые изменения в состав местоимений и числительных. В 

местоимение включаются местоимениясуществительные, замещающие лицо или предмет 

(я, ты, он, себя, мы, вы, они, кто, что и др.), а местоимения-прилагательные (твой, ваш, 

его, их и др.) и местоимения-наречия (помоему, по-твоему, по-нашему, по-вашему, по-их 

и др.) рассматриваются как разряды слов внутри прилагательных и наречий. Разряд 



числительных составляют только количественные (один, два, три и др.) и собирательные 

(двое, трое, пятеро и др.). Порядковые числительные включены в состав прилагательных 

(первый, второй и др.). В зависимости от лексического значения, от характера 

морфологических признаков и синтаксической функции все слова русского языка делятся 

на определенные лексикограмматические разряды, называемые частями речи. В 

современном русском языке различаются части речи самостоятельные и служебные. В 

особую группу слов выделяются модальные слова, междометия и звукоподражательные 

слова. Самостоятельные (или знаменательные) части речи либо называют предметы, 

качества или свойства, количество, действие или состояние, либо указывают на них. Они 

имеют самостоятельные лексические и грамматические значения, в предложении 

выступают в роли главных или второстепенных членов предложения. К самостоятельным 

частям речи относятся 7 разрядов слов: имя существительное, имя прилагательное, имя 

числительное, местоимение, глагол, наречие, безличнопредикативные слова (категория 

состояния). Среди знаменательных слов разнообразными средствами формоизменения 

обладают имена существительные, прилагательные, числительные, глаголы и 

местоимения. Наречия и безлично-предикативные слова (типа рад, жаль, недосуг и др.) 

лишены формообразующих средств (если не считать степеней сравнения качественных 

наречий и образованных от них безлично-предикативных слов). Служебные слова (или 

частицы речи) лишены номинативной (назывной) функции. Они являются своеобразным 

грамматическим средством для выражения отношений и связи между словами и 

предложениями (предлоги, союзы), а также для передачи определенных смысловых и 

эмоциональных оттенков значений, выраженных самостоятельными частями речи 

(частицы). К служебным словам относятся предлоги, союзы, частицы. Выделенные в 

особую группу модальные слова, как и служебные части речи, не обладают номинативный 

функцией. Они выражают оценку говорящим своего высказывания с точки зрения 

отношения сообщаемого к объективной действительности (безусловно, к сожалению и 

др.). Междометия также лишены функции называния. Они являются выразителями 

определенных чувств (ох! чу! фу! увы! и др.) и волеизъявлений (вон! стоп! тс! и т.д.). Как 

и модальные слова, междометия неизменяемы и обычно не являются членами 

предложения, хотя интонационно всегда связаны с предложением, к которому 

примыкают. Звукоподражательные слова являются по своему звуковому оформлению 

воспроизведением восклицаний, звуков, криков и др. (кря-кря, ку-ку, му-у, динь-динь и 

т.д.). По своим синтаксическим функциям они сходны с междометиями, но в отличие от 

последних не выражают каких-либо чувств или волеизъявлений. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 

Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

 

 

3.Тема лекционного занятия «Синтаксис». 

Текст лекции.  

Синтаксис (от греч. syntaxis – порядок, построение) – это раздел грамматики, 

который изучает законы организации связной речи, способы соединения слов в речи и 

основные единицы связной речи (словосочетание, предложение, сложное синтаксическое 

целое, текст и др.), их строение, значение, функции. Термин «синтаксис» употребляют для 

обозначения и объекта изучения, и раздела науки о языке. Синтаксис языка – это его 

синтаксический строй, совокупность действующих в языке закономерностей, 

регулирующих построение синтаксических единиц. Синтаксис как наука - это раздел 

грамматики, описывающий синтаксический строй языка, строение и значение 

синтаксических единиц. Деление грамматики на морфологию и синтаксис определено 

самой сущностью изучаемых объектов.  



Морфология изучает значения и формы слов как элементы внутрисловного 

противопоставления; значения же словесных форм, возникающие в сочетании с другими 

словесными формами, значения, определяемые законами сочетаемости слов и построения 

предложения предложений, являются предметом синтаксиса. Синтаксис как наука о 

синтаксическом строе языка позволяет построить и показать систему синтаксических 

единиц, связи и отношения между ними, из чего и как они составляются, какими 

средствами соединяются компоненты (элементы) в синтаксические единицы. 

Фундаментальные понятия синтаксиса – понятие о синтаксических единицах, 

синтаксических отношениях, синтаксических связях (и средствах связи) и о 

грамматической (синтаксической) семантике. Синтаксис практически связан со всеми 

разделами языкознания, однако характер этой связи различный. Синтаксис 

непосредственно связан с морфологией и лексикой. Синтаксис предложения – с 

фонетикой, изучающей интонацию. С другими разделами языкознания связь синтаксиса 

опосредованная.  

Синтаксические единицы – это конструкции, в которых их элементы (компоненты) 

объединены синтаксическими связями и отношениями. В составе синтаксических единиц 

изменяемые слова используются в одной из своих форм (словоформ), которые в 

совокупности образуют морфологическую парадигму слова. Однако словоформы 

изучаются и в морфологии, и в синтаксисе, но выглядят по-разному. Ср.: К утру иней 

налипнет на сосновых ветвях (Кедрин). В предложении 7 слов, 5 словоформ, 5 членов 

предложения. Сильная вечерняя роса должна была лечь на траву (А.Толстой). В 

предложении 8 слов, 7 словоформ, 5 членов предложения. Таким образом, словоформы 

являются строевыми элементами основных синтаксических единиц: словосочетания, 

простого предложения, сложного предложения, сложного синтаксического целого. 

 Словосочетание как синтаксическая единица. Словосочетание и другие сочетания 

слов. Классификации словосочетаний.  

Словосочетание – это соединение двух или нескольких самостоятельных слов, 

связанных подчинительной связью: уважать (что?) законы, учиться (как?) усердно, 

попытка (какая?) первая, играть (где?) в Малом театре, рассчитывать (на что?) на 

признание, тенденции (какие?) превалирующие, заниматься (чем?) консультированием и 

др. Подчинительной называется связь, соединяющая неравноправные компоненты – 

главный и зависимый, от главного к зависимому можно задать вопрос:  какой?. 

Компоненты словосочетания главное слово зависимое слово (грамматически 

независимое.). 

Слово и словосочетание (формально подчиняется требованиям, исходящим от 

главного слова Как и слово, словосочетание служит средством номинации, т.е. 

используется для называния предметов (рубашка в полоску, бережное отношение и др.), 

признаков (абсолютно независимый, очень привлекательный и др.), действий (бешено 

мчаться, выиграть вчистую  и др.), состояний (быстро зеленеть, тяжело болеть и др.). 

Однако словосочетание отличается от слова по ряду признаков: 1) по сравнению со 

словом словосочетание называет более конкретное понятие, т.е. конкретизируют общие 

значения слов: приборы – столовые приборы, идти – идти строем, не был – ни разу не был 

и др.; 2) словосочетание всегда является совокупностью грамматически организованных 

компонентов – распространяемого и распространяющего, причём разные разряды слов 

способны распространять свой смысл разными формами сочетаний с другими словами 

(например, глаголы распространяют смысл наречиями и не распространяют 

прилагательными); взаимоотношения составляющих словосочетание компонентов 

строятся по принципу субординативной синтаксической связи; 3) словосочетания как 

единицы наименования не существуют в языке в готовом виде, а строятся по имеющимся 

моделям. Словосочетание и предложение Словосочетание и предложение – единицы 

синтаксиса. Между ними существуют следующие отличия: 1) предложение выполняет 

коммуникативную функцию, т.е. служит для сообщения или запроса о факте, выражения 



чувств и эмоций и т.д.; словосочетание используется в коммуникативной функции только 

в составе предложения;  2) для структуры словосочетания не характерны синтаксические 

категории, свойственные структуре предложения (синтаксическое время и модальность, 

образующие в совокупности предикативность); 3) словосочетанию, в отличие от 

предложения, не свойственна интонационная завершённость. Словосочетания могут 

преобразовываться в предложение: синее небо (словосоч.) – Небо синее (предл.). В 

данном случае словосочетание с определительным значением приобрело предикативность 

и выполняет коммуникативную функцию; определённую роль в этом преобразовании 

играет порядок слов и интонация. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

  



Приложение № 2 к методическим 

материалам по дисциплине (модулю). 

Конспекты практических (семинарских) 

занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина «Лингвистическая прагматика».  

2. Раздел практического (семинарского) занятия «Базовые понятия грамматики».  

3. Цели занятия.  

- сформировать представление о методологии лингвистики как науке,  

- раскрыть сущность языка как общественного явления, 

- раскрыть основные положения о функциях и свойствах языка, 

-  сформировать понимание методологии, метода, методики.  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Грамматика как раздел науки о языке. Морфология и 

синтаксис. Место грамматики среди других 

лингвистических единиц. Методы описания 

грамматического строя. 

Основные современные грамматические теории 

(описательная, коммуникативно- прагматическая, 

структурная, когнитивная). 
 

Интерактивный 

метод 

взаимодействия, 

Лекции, основной 

учебник по курсу, 

средства 

наглядности, 

слайды, презентации 

2. Морфемика как раздел грамматики английского языка. 

Классификация морфем (свободные и связанные, корневые, 

аффиксальные). Алломорфы. Функции морфем 

(словообразование и словоизменение). 
 

Интерактивный 

метод 

взаимодействия, 

Лекции, основной 

учебник по курсу, 

средства 

наглядности, 

слайды, презентации 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла 

лекции и её структуры) 

 

1. Тема практического (семинарского) занятия «Базовые понятия грамматики». 

Вопросы к обсуждению: 

 

1.Грамматика как раздел науки о языке.  

2.Морфология и синтаксис.  



3.Место грамматики среди других лингвистических единиц. Методы описания 

грамматического строя. 

4.Основные современные грамматические теории (описательная, коммуникативно- 

прагматическая, структурная, когнитивная). 

 

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 «Морфология». 

Вопросы к обсуждению: 

1. Существительное как слово предметной семантики. Грамматическая и семантическая 

классификации существительных. 

2. Категории числа, падежа. Продуктивные и непродуктивные формы. 

3. «Коммуникативная роль артикля в тема-рематическом делении предложения». 

4.Лексикализованные формы множественного числа. 

5.Проблема категории рода в английском языке. 

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 «Синтаксис». 

Вопросы к обсуждению: 

1.Словосочетание и предложение. 

2.Синтаксические связи в словосочетании. 

3.Части речи и члены предложения. Номинативная структура предложения. 

4. Предикативный аспект предложения. Предикативность. Типы предложений в 

английском языке. 

 

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) 

 

РАЗДЕЛ 1. Базовые понятия грамматики. 

 

Тема 1.1. Грамматические уровни языка и их единицы. Морфемика. 

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Лингвистическая прагматика», таблица 

«Речевое общение», портреты с изображением выдающихся учёных, лингвистов-

прагматиков. 

 

Тема 1.2. Формообразование и словоизменение. Части речи (классы и разделы 

слов). 

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Лингвистическая прагматика», таблица 

«Речевое общение», портреты с изображением выдающихся учёных, лингвистов-

прагматиков. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. 

 

Тема 2.1. Имя существительное. Категория числа, падежа и рода. Артикль. 

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Лингвистическая прагматика», таблица 

«Речевое общение», портреты с изображением выдающихся учёных, лингвистов-

прагматиков. 

 

Тема 2.2. Глагол. Классификации и категории глагола. 

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Лингвистическая прагматика», таблица 

«Речевое общение», портреты с изображением выдающихся учёных, лингвистов-

прагматиков. 

 

 

Тема 2.3. Имя прилагательное. Статив. 
 

Учебно-наглядные пособия по теме «Лингвистическая прагматика», таблица 

«Речевое общение», портреты с изображением выдающихся учёных, лингвистов-

прагматиков. 

 

 

Тема 2.4. Местоимение. Наречие. Прилагательное. 
 

Учебно-наглядные пособия по теме «Лингвистическая прагматика», таблица 

«Речевое общение», портреты с изображением выдающихся учёных, лингвистов-

прагматиков. 

 



РАЗДЕЛ 3. Синтаксис. 

 

Тема 3.1. Синтаксис предложения и словосочетания.. 
 

Учебно-наглядные пособия по теме «Лингвистическая прагматика», таблица 

«Речевое общение», портреты с изображением выдающихся учёных, лингвистов-

прагматиков. 

 

Тема 3.2. Виды предложений. 

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Лингвистическая прагматика», таблица 

«Речевое общение», портреты с изображением выдающихся учёных, лингвистов-

прагматиков. 

 

 

Тема 3.3. Главные и второстепенные члены предложения.  
 

Учебно-наглядные пособия по теме «Лингвистическая прагматика», таблица 

«Речевое общение», портреты с изображением выдающихся учёных, лингвистов-

прагматиков. 

 

Тема 3.4. Синтаксис текста. Динамический синтаксис. Прагматика дискурса.  
 

Учебно-наглядные пособия по теме «Лингвистическая прагматика», таблица 

«Речевое общение», портреты с изображением выдающихся учёных, лингвистов-

прагматиков. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

 

1.1. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине «Третий иностранный язык (Французский)» 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 
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- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
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модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам дисциплины  

РАЗДЕЛ 1. Вводный курс: часть 1 

Тема 1.1. Порядок слов во французском повествовательном предложении. Виды слов во 

французском языке: знаменательные и служебные слова. 

Тема 1.2. Имя существительное. Множественное число существительных. Определенный 

артикль la, le, les. Неопределенный артикль des. Притяжательные прилагательные ma, ta, sa. 

Тема 1.3. Глагол être. Оборот c'est. Глаголы первой группы в настоящем времени 

изъявительного наклонения. Глаголы первой группы повелительного наклонения. 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям к разделу 1: 

1. Quel est votre nom et votre prénom? 

2. Qui êtes-vous ? Êtes-vous Russe? 
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3. Quelle langue parlez-vous ? 

4. Votre famille, est-elle grande ? 

5. Vos parents, où travaillent-ils ? 

РАЗДЕЛ 2. Вводный курс: часть 2 

Тема 2.1. Порядок слов в вопросительном предложении. Мелодика французского 

вопросительного предложения без вопросительного слова. Вопрос к подлежащему. 

Тема 2.2. Первое и третье лицо единственного или множественного числа глаголов третьей 

группы. Отрицательная форма глаголов. 

Тема 2.3. Отсутствие артикля с именами собственными. Опущение артикля при 

существительном в роли именной части сказуемого 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям к разделу 2: 

1. Que faites-vous dans la vie? 

2. Est-ce que vous faites vos études à l’université ou vous travaillez? 

3. À quelle faculté faites-vous vos études? 

4. Vous êtes étudiant de quelle année? 

5. Qu’est-ce que vous étudiez? 

РАЗДЕЛ 3. Вводный курс: часть 3 

Тема 3.1. Имя прилагательное. Женский и мужской род прилагательных. Множественное 

число прилагательных. Место прилагательных определений. 

Тема 3.2. Способы построения вопросительного предложения: инверсия, вопросительные 

обороты. Вопрос к прямому дополнению. 

Тема 3.3. Предлог à. Предлог de. Слияние  артикля с предлогами à,  de. 

Тема 3.4. Безличные глаголы. Глаголы второй группы. 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям к разделу 3: 

1. À quelle heure déjeunez-vous ? 

2. À quelle heure partez-vous ? 

3. Que prenez-vous pour aller à l’université ? 

4. A quelle heure commencent vos cours ? 

5. A quelle heure finissent-ils ? 

РАЗДЕЛ 4. Вводный курс: часть 4 

Тема 4.1. Вопросительное наречие où. Порядок слов в вопросительном предложении, 

начинающемся с вопросительного наречия où. 

Тема 4.2. Глаголы первой, второй, третьей группы 2-го лицо множественного числа 

настоящего времени. 

Тема 4.3. Определенный артикль: случаи употребления. 

Тема 4.4. Неопределенное прилагательное tout. Неопределенно-личное местоимение on 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям к разделу 4: 

1. Quel temps fait-il aujourd’hui? 
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2. Quel temps fait-il en été? 

3. Quel temps fait-il en hiver? 

4. Quels sont les mois de l’année? 

5. Quel est votre mois péréféré? Pourquoi? 

РАЗДЕЛ 5. Личность. Хобби. Увлечения 

Тема 5.1. Личные окончания глаголов первой и третьей группы: общая парадигма // Текст 

«Nous sommes jeudi. Il est neuf heures». 

Тема 5.2. Определенный артикль: случаи употребления // Текст «Alain Dupont». 

Тема 5.3. Притяжательные прилагательные: общая парадигма. Указательные прилагательные: 

общая парадигма. // Рассказ про себя, про хобби и увлечения. 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям к разделу 5: 

1. Pensez-vous que deux types de personnalité (extravertis et introvertis) sont utiles pour decrier la 

personnalité? Etes-vous introverti ou extraverti? Pourquoi? 

2. Quel rôle le charisme joue-t-il dans votre vie? Qu’est-ce qui signifie por vous être une personne 

charismatique? 

3. Le charisme est-il la qualité la plus importante à posséder si vous voulez réussir dans votre carrière? 

4. Quelles qualités personnelles possedez-vous? 

5. Quelles qualités personnelles voulez-vous avoir? Pourquoi? 

РАЗДЕЛ 6. Описание комнаты / учебной аудитории 

Тема 6.1. Неопределенный артикль: общая парадигма. // Текст «Jacques Leblanc». 

Тема 6.2. Безличный оборот «il y a». // Описание своей комнаты. 

Тема 6.3. Наречия en, у. Вопросительные наречия quand, comment. Порядок слов в 

предложениях, начинающихся с вопросительных наречий quand и comment. 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям к разделу 6: 
1. Où habitez-vous dans un appartement ou dans une maison?  

2. Où aimeriez-vous vivre dans un appartement ou dans une maison? Pourquoi? 

3. Habitez-vous loin de l'université? Combien de temps vous faut-il pour arriver à l'université? 

4. Décrivez la chambre\pièce de vos rêves. 

РАЗДЕЛ 7. Рабочий день. Расписание дня и недели 

Тема 7.1. Порядок слов в вопросительном предложении, начинающемся с наречия combien. // 

Текст «Trois étudiants, trois grands amis». 

Тема 7.2. Местоимение cela. Опущение неопределенного артикля после отрицания. 

Неупотребление артикля после количественных наречий. // Описание фотографий, на которых 

изображена группа людей. 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям к разделу 7: 
1. Quel est votre routine quotidienne? 

2. À quelle heure vous réveillez-vous si vous n'avez besoin d'aller nulle part? 

3. Doit-on planifier chaque jour pour être productif ? 

РАЗДЕЛ 8. Выходные дни. Каникулы 
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Тема 8.1. Дни недели. Использование артиклей и указательных прилагательных с днями 

недели. // Текст «Robert Boissy». 

Тема 8.2. Местоимение en. Количественные числительные. // Описание одного из дней 

рождений. 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям к разделу 8: 
1. Quelles fêtes sont les plus populaires dans votre pays? 

2. Quelle est votre fête préférée? Comment le fêtez-vous? 

3. Préférez-vous offrir des cadeaux ou recevoir des cadeaux ? Pourquoi? 

4. Quelle est votre attitude envers des fêtes en général?  

1.2. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Вводный курс: часть 1 

Тема 1.1. Порядок слов во французском повествовательном предложении. Виды слов во 

французском языке: знаменательные и служебные слова. 

Тема 1.2. Имя существительное. Множественное число существительных. Определенный 

артикль la, le, les. Неопределенный артикль des. Притяжательные прилагательные ma, ta, sa. 

Тема 1.3. Глагол être. Оборот c'est. Глаголы первой группы в настоящем времени 

изъявительного наклонения. Глаголы первой группы повелительного наклонения. 

Строй французского предложения 

Французское предложение характеризуется прямым порядком слов, при котором сказуемое 

стоит после подлежащего:  

Marthe va à la gare. Agathe parle à sa camarade. 

Виды слов во французском языке 

По степени синтаксической независимости словарный состав французского языка делится на 

две группы:  

1. Слова знаменательные, которые употребляются в речи как самостоятельные члены 

предложения: существительное, глагол, прилагательное (за исключением местоименных 

прилагательных), независимые местоимения, числительное, наречие (за исключением служебных).  

2. Слова служебные — слова, лишенные лексической значимости, которые обозначают либо 

грамматические признаки самостоя-тельных слов (артикль, детерминативы, приглагольные 

местоимения), либо связи и отношения между самостоятельными словами и предложениями 

(предлоги, союзы). 

Множественное число существительных 

Большинство имен существительных имеют во множественном числе окончание -s:  

la place — les places [le-'plas] ma chaise — mes chaises [me-'Je:z]. 

Глагол être 'быть' 

Глагол être часто употребляется в роли глагола-связки в составном сказуемом. В отличие от 

русского языка, где в настоящем времени связка обычно опускается, во французском языке 

употребление глагола-связ-ки обязательно:  

Cette femme est belle. Эта женщина красива.  

Оборот c'est 

Оборот c'est состоит из указательного местоимения среднего рода се 'это' и глагола être в 3-м лице 

единственного числа. Апостроф указывает на выпадение гласного.  
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Вопросительная форма оборота c'est образуется путем перестановки глагола и местоимения:  

Est-ce ta veste? [es-ta-'vest] 

РАЗДЕЛ 2. Вводный курс: часть 2 

Тема 2.1. Порядок слов в вопросительном предложении. Мелодика французского 

вопросительного предложения без вопросительного слова. Вопрос к подлежащему. 

Тема 2.2. Первое и третье лицо единственного или множественного числа глаголов третьей 

группы. Отрицательная форма глаголов. 

Тема 2.3. Отсутствие артикля с именами собственными. Опущение артикля при 

существительном в роли именной части сказуемого 

Вопрос к подлежащему  

Вопросом к подлежащему, выражающему одушевленный предмет, является вопросительное 

местоимение qui.  

Глагол-сказуемое при вопросительном местоимении qui стоит, как и в русском языке, всегда в 

3-м лице единственного числа:  

Claire parle à sa mère. Qui parle à sa mère?  

Ils marchent très vite. Qui marche très vite? 

1-е лицо единственного числа настоящего времени глаголов I и III группы  

Глаголы I группы в 1-м лице единственного числа настоящего вре-мени имеют окончание -е:  

je parle; j'achète.  

Большинство глаголов III группы в 1-м лице единственного числа настоящего времени имеют 

окончание -s: je lis; j'écris; je pars; je fais. 

Третье лицо единственного и множественного числа глаголов III группы  

 

В 3-м лице единственного числа настоящего времени большинство глаголов III группы имеют 

непроизносимое окончание -t:  

il lit [il-'li], il fait [il-'fe], il écrit [i-le-'kri].  

В 3-м лице множественного числа большинство глаголов имеют непроизносимое окончание -

ent:  

elles lisent [el-'li:z], elles écrivent [sl-ze-'kriiv] 

Отрицательная форма глаголов 

Во французском языке отрицательная форма глагола образуется при помощи отрицательных частиц ne и pas.  

Частица ne ставится перед глаголом, pas — после глагола - je ne travaille pas. 

Неупотребление артикля перед именами собственными 

Перед именами собственными, обозначающими названия городов, артикль не употребляется: Paris. 

Опущение артикля при существительном в роли именной части сказуемого  
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Если существительное, употребленное в роли именной части сказу-емого, обозначает профессию, 

должность или род деятельности, артикль перед ним обычно не ставится:  

Danielle est pianiste. Michel est architecte. 

РАЗДЕЛ 3. Вводный курс: часть 3 

Тема 3.1. Имя прилагательное. Женский и мужской род прилагательных. Множественное 

число прилагательных. Место прилагательных определений. 

Тема 3.2. Способы построения вопросительного предложения: инверсия, вопросительные 

обороты. Вопрос к прямому дополнению. 

Тема 3.3. Предлог à. Предлог de. Слияние  артикля с предлогами à,  de. 

Тема 3.4. Безличные глаголы. Глаголы второй группы. 

Имя прилагательное 

Имена прилагательные согласуются в роде и числе с именем существительным, к которому они 

относятся:  

Le père reste seul. La mère reste seule.  

Cette jeune fille. Ces jeunes filles. 

Женский род прилагательных 

! Прилагательные, оканчивающиеся в мужском роде на -е немое, в женском роде не изменяются 

ни орфографически, ни фонетически: Il est jeune. Elle est jeune. Ce texte est difficile. Cette dictée est 

difficile.  

! Прилагательные, оканчивающиеся в мужском роде на произносимый гласный или согласный, в 

женском роде имеют -е немое, которое изме-няет слово лишь орфографически:  

Il reste seul Elle reste seule. Ce cahier est bleu. Cette fleur est bleue.  

! Прилагательные, оканчивающиеся в мужском роде на непроизноси-мую согласную, в женском 

роде имеют -е немое, которое изменяет сло-во не только орфографически, но и фонетически: 

непроизносимая со-гласная становится произносимой:  

gris — grise; prêt — prête.  

! Прилагательные, оканчивающиеся в мужском роде на -eux, в женском роде имеют -euse:  

heureux — heureuse; sérieux — sérieuse.  

! Прилагательные, оканчивающиеся в мужском роде на -et, в женском роде имеют -ette:  

cadet — cad ette.  

Множественное число прилагательных  

Признаком множественного числа прилагательных является конеч-ное непроизносимое -s:  

la jeune fille — les jeunes filles.  

Прилагательные, оканчивающиеся в единственном числе на -s или на -х, не имеют особой формы 

для множественного числа:  

ce vieux livre — ces vieux livres ce cahier gris — ces cahiers gris.  

Место прилагательных-определений  

Во французском языке большинство прилагательных-определений ставится после 

существительного:  

Regardez cette fleur bleue. Sa soeur cadette habite Marseille. 
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Вопросительное предложение 

Во французском языке вопросительное предложение строится с по-мощью инверсии1 или 

вопросительных оборотов.  

Построение вопросительного предложения с помощью инверсии  

Инверсия бывает простая и сложная.  

1.Простая инверсия делается в предложении, в котором подлежащее выражено местоимением.  

В вопросительном предложении, образованном с помощью простой инверсии, подлежащее-

местоимение ставится после глагола:  

Lis-tu ce livre?  

Est-elle Russe?  

Если глагол в 3-м лице единственного числа оканчивается на глас-ную а или е, между глаголом и 

местоимением вставляется буква t:  

Va-/-il à la gare?  

Parle-f-elle à sa mère?  

Habite-Ml Paris?  

2. Путем сложной инверсии образуется вопросительное предложение, в котором подлежащее 

выражено существительным. В этом случае подлежащее остается на своем обычном месте перед 

глаголом, но повторяется затем после глагола в форме личного местоимения 3-го лица, согласованного 

в роде и числе с подлежащим: 

Michel iravaille-t-il?  

Les soeurs habitent-elles Paris?  

При наличии двух или более подлежащих разного рода употребляется местоимение мужского 

рода множественного числа:  

Pierre et Marie révisent-ils ces textes?  

Построение вопросительного предложения с помощью вопросительного оборота est-ce que  

В предложениях с оборотом est-ce que порядок слов всегда прямой:  

Est-ce qu'il regarde la télé?  

Est-ce que Claire va à la pharmacie?  

Употребление оборота est-ce que является обязательным при построении вопросительных 

предложений, в которых сказуемое выражено 1-м лицом единственного числа настоящего времени 

глаголов I и II группы и большинства глаголов III группы:  

Est-ce que je parle vite?  

Est-ce que je lis vite? 

                                                  Предлог de 

Предлог de, вводящий дополнение существительного, может выражать отношения, 

соответствующие русскому родительному падежу: le cahier de ma soeur — тетрадь моей сестры le 

directeur de la fabrique — директор фабрики. 

                                                        Предлог à 

Предлог à обозначает самые разнообразные отношения и является одним из самых 

распространенных предлогов во французском языке. 

РАЗДЕЛ 4. Вводный курс: часть 4 
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Тема 4.1. Вопросительное наречие où. Порядок слов в вопросительном предложении, 

начинающемся с вопросительного наречия où. 

Тема 4.2. Глаголы первой, второй, третьей группы 2-го лицо множественного числа 

настоящего времени. 

Тема 4.3. Определенный артикль: случаи употребления. 

Тема 4.4. Неопределенное прилагательное tout. Неопределенно-личное местоимение on 

 
Вопросительное наречие où 

Вопросительное наречие où? 'где'?, 'куда'? служит вопросом к обстоятельству места:  

Où fait-il ses études? Il fait ses études à l'université.  

 

Порядок слов в вопросительном предложении, начинающемся с вопросительного наречия où  

1. Если подлежащее вопросительного предложения, вводимого наречием où, выражено 

личным местоимением (кроме 1-го ли-ца единственного числа глаголов I группы и 

большинства глаголов III группы), вопрос содержит простую инверсию:  

Où travaille-t-il?  

! Если подлежащее выражено личным приглагольным местоимением 1-го лица единственного 

числа, вопросительное предложение строится с помощью вопросительного оборота est-ce que, 

который стоит после вопросительного наречия:  

Où est-ce que j'étudie?  

2. Если подлежащее вопросительного предложения выражено с у-ществительным, 

возможны оба вида инверсии — простая и сложная.  

Простая инверсия: Où va Pierre? Сложная инверсия: Où Pierre va-t-il?  

! Сложная инверсия обязательна в том случае, когда и подлежащее, и прямое дополнение 

вопросительного предложения выражены именем существительным:  

Où Roger achète-t-il ses livres? 

 

Глаголы первой, второй, третьей группы 

 2-го лицо множественного числа настоящего времени 

Во 2-м лице множественного числа настоящего времени все глаголы имеют окончание -ez:  

vous parlez, vous lisez.  

Исключение составляют глаголы être, dire, faire:  

vous êtes, vous dites, vous faites. 

 

Определенный артикль 

Определенный артикль имеет в единственном числе в мужском ро-де форму le, в женском роде 

форму 1а и во множественном числе для обоих родов форму les.  

Перед словами, начинающимися с гласного или h немого, артикли le и 1а теряют гласный и 

образуют усеченный артикль Г:  

l'élève m, l'heure f. 

Определенный артикль выделяет предмет (или группу предметов) со всеми признаками или во 

всем его объеме. Он указывает, что данный предмет по условиям обстановки или контекста 

связывается говорящим о нем с одним определенным предметом (или одной определенной груп-пой 

предметов).  

 

РАЗДЕЛ 5. Личность. Хобби. Увлечения. 

 

Тема 5.1. Личные окончания глаголов первой и третьей группы: общая парадигма // Текст 

«Nous sommes jeudi. Il est neuf heures». 
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Личные окончания глаголов I группы:  

Единственное число: -e, -es, -e. Множественное число: -ons, -ez, -ent.  

 
Личные окончания глаголов III группы:  

Единственное число: -s, -s, -t. Множественное число: -ons, -ez, -ent.  

Примечание. Несколько глаголов на -oir в 1-м и 2-м лице единственного числа имеют окончание 

-х:  

je peux je veux tu peux tu veux 

 

Тема 5.2. Определенный артикль: случаи употребления // Текст «Alain Dupont». 

 
Определенный артикль употребляется:  

1. Для обозначения предмета, единственного в своем роде: земля, луна и т.д.:  

la terre (земля), la lune (луна)  

2. Для обозначения предмета, единственного в данной обстановке:  

Fermez la porte.  

Ouvrez la fenêtre.  

Je cherche le directeur.  

3. Для обозначения предмета (или лица), который стал определен-ным, потому что о нем уже 

упоминалось:  

Une femme traverse la rue. La femme est jeune et belle.  

4. Для обозначения понятия во всем объеме, в самом общем смысле:  

J'aime les livres.  

Les jeunes filles aiment bavarder.  

5. Для обозначения всего класса предметов:  

La chaise a quatre pieds.  

La rose est une fleur.  

6. В значении указательного и притяжательного детерминатива:  

J'ai mal à la tête (la заменяет ma).  

7. Если при существительном имеется определение, которое указы-вает на данный предмет как 

именно на тот, о котором идет речь:  

Prenez le journal qui est sur la table. 

 

Тема 5.3. Притяжательные прилагательные: общая парадигма. Указательные прилагательные: общая 

парадигма. // Рассказ про себя, про хобби и увлечения.  
 

Притяжательные прилагательные  

Притяжательные прилагательные являются служебными словами, которые, подобно артиклю, 

определяют род и число существительного. 

Помимо этого, притяжательные прилагательные указывают на принадлежность 1, 2 и 3-му лицу 

единственного и множественного числа.  

Единственное число  Множественное  число 

Муж. род  Жен. 

род  

Муж. род  Жен. 

род  

1

1-е л.  

шоп  m а  mes  

2

2-е л.  

ton  ta  tes  

3

3 -е л.  

son  sa  ses  
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РАЗДЕЛ 6. Описание комнаты / учебной аудитории. 

 

Тема 6.1. Неопределенный артикль: общая парадигма. // Текст «Jacques Leblanc». 
Неопределенный артикль  

Неопределенный артикль имеет следующие формы:  

un — для мужского рода единственного числа; une — для женского рода 

единственного числа; des — для множественного числа обоих родов.  

Неопределенный артикль единственного числа восходит к латин-скому числительному 'один', 

которое, помимо значения единичности, имело значение 'один из многих'. Это значение сохраняется в 

неопреде-ленном артикле и в настоящее время.  

Неопределенный артикль употребляется:  

1. Для выражения единичности. (В данном случае неопределенный артикль единственного числа 

имеет значение числительного 'один'):  

Il a une soeur et deux frères. У него одна сестра и два брата.  

2. При отнесении предмета к классу однородных предметов:  

C'est une table.  

3. Для обозначения предмета как одного из многих однородных предметов:  

Prenez un taxi.  

4. Для обозначения неопределенного множества предметов:  

J'achète des fleurs.  

Sur la table il y a des livres et des cahiers.  

5. При введении в речь премета, нового для данной обстановки:  

Des jeunes filles traversent la place.  

Pierre parle à une femme. 

 

Тема 6.2. Безличный оборот «il y a». // Описание своей комнаты. 
Безличный оборот il y a  

Оборот il y a состоит из личного местоимения il, глагола avoir в 3-м лице единственного числа и 

служебного наречия у.  

Безличный оборот il у а служит для указания на наличие одного или нескольких предметов:  

Sur la table il y a un cahier.  

Sur la table il y a des cahiers.  

На русский язык оборот il y a может переводиться, в зависимости от смысла предложения, 

словами: 'есть', 'находится', 'имеется', 'стоит', 'лежит' и т.д., или, так же как и глагол-связка  être, он 

может при переводе опускаться:  

Qu у a-t-il sur ce livre? Что лежит на этой книге?  

Sur ce livre il у a un stylo. На этой книге (лежит) ручка.  

 

! Безличный оборот il у а может стоять в начале предложения или после обостоятельства места:  

Il у a des livres sur cette étagère. Sur cette étagère il y a des livres.  

 

В вопросительной форме оборот il у а стоит обычно в начале пред-ложения:  

Y a-t-il des livres sur cette étagère?  

 

 После оборота il y a перед именем существительным обычно употре-бляется неопределенный 

артикль:  

Sur la table il у a un cahier. Sur cette place il y a des magasins.  

1

1-е л.  

notre nos  

2

2-е л.  

votre vos  

3

3 -е л.  

leur leurs  
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В отрицательной форме неопределенный артикль опускается и пе-ред именем существительным 

ставится предлог de:  

Sur la table il n'y a pas de cahier. Sur cette place il n'y a pas de magasins. 

 

Тема 6.3. Наречия en, у. Вопросительные наречия quand, comment. Порядок слов в предложениях, 

начинающихся с вопросительных наречий quand и comment..  
Наречия en, у  

! Наречия en (оттуда) и у (туда, тут, там) употребляются в значении об-стоятельства, обозначая 

местонахождение и направление:  

Ils у vont. Nous en venons. ! Наречия en и y являются служебными безударными формами, кото-рые 

самостоятельно не употребляется, а встречаются только в сочетании с глаголами.  

 

En заменяет в предложении обстоятельство места, вводимое пред-логом de:  

Vous venez de l'Université? — Oui, У en viens (en = de l'Université). 

 

Y заменяет обстоятельство места, вводимое предлогами à, dans, sur, sous:  

Ton stylo est sur la table. — Non, il n'y est pas  

(y = sur la table). Allez-vous chaque jour à l'Université? — Oui, У y vais chaque jour (y = à 

l'Université).  

! Наречия en и y стоят всегда перед глаголом, и только в утвердитель-ной форме повелительного 

наклонения они ставятся после глагола:  

Elle en revient demain. Y allez-vous souvent? Je n y vais pas 

souvent.  

N'y allez pas! но: Allez-y vite!  

N ' y entrez pas ! Entrez-y !  

N'en reviens pas trop vite! Reviens-en vite!  

Примечание. В утвердительной форме во 2-ом лице единственного числа повели-тельного 

наклонения глаголы 1-ой группы и глагол aller пишутся с s на конце перед en и у: N'y va pas! но: Vas-

y!  

N'y regarde pas! Regardes-y!  

N'en rentre pas tard! Rentrez-en vite!  

! Если en и y заменяют обстоятельство, относящееся к инфинитиву, они ставятся перед инфинитивом:  

Quand pensez-vous aller à la campagne1? — Nous pensons y aller après-demain (y aller = aller à la 

campagne). 

Вопросительные наречия quand, comment  

Наречие quand служит вопросом к обстоятельству времени:  

Quand revenez-vous de l'usine? — Je reviens de l'usine à six heures. Наречие comment служит вопросом:  

1. К обстоятельству образа действия (как, каким образом):  

Comment prononce-t-il ces sons? — Il prononce bien ces sons. Как он произносит эти звуки?  

2. К именной части сложного сказуемого, выраженной прилагатель-ным (каков, какова, каковы):  

Comment est votre chambre? — Ma chambre est grande et claire. Какая y вас (ваша) комната? 

Порядок слов в предложениях, начинающихся с вопросительных на-речий quand и comment, тот же, 

что и в предложениях, начинающихся с вопросительного наречия où:  

1.Простая инверсия при подлежащем-местоимении:  

Quand vient-il?  

Comment travaillez-vous?  

2. Оба вида инверсии (простая и сложная) при подлежащем-суще-ствительном:  

а) простая инверсия:  

Quand arrive votre ami?  
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Comment écrit cet élève?  

б) с л о ж h a я инверсия:  

Quand votre ami arrive-t-il?  

Comment cet élève écrit-il?  

Сложная инверсия при подлежащем-существительном обязательна, если в предложении имеется 

прямое дополнение, выраженное существи-тельным, или обстоятельственные слова:  

Quand votre ami arrive-t-il de Pétersbourg?  

Comment cet élève écrit-il ses dictées?  

3. Если подлежащее выражено местоимением 1-го лица единствен-ного числа, вопрос строится с 

помощью оборота est-ce que:  

Comment est-ce que je prononce ce mot? 

РАЗДЕЛ 7. Рабочий день. Расписание дня и недели. 

 

Тема 7.1. Порядок слов в вопросительном предложении, начинающемся с наречия combien. // Текст 

«Trois étudiants, trois grands amis».. 

 

В вопросительном предложении, вводимом наречием combien, порядок слов может быть как прямым, 

так и обратным.  

1. Если наречие combien является определением подлежащего, в вопросительных предложениях 

сохраняется прямой порядок слов:  

Combien de femmes travaillent dans notre usine?  

2. Если combien является определением дополнения, инверсия обязательна:  

Combien de tiroirs y a-t-il dans votre bureau?  

Combien de frères Claire a-t-elle? 

Тема 7.2. Местоимение cela. Опущение неопределенного артикля после отрицания. Неупотребление 

артикля после количественных наречий. // Описание фотографий, на которых изображена группа 

людей. 

 
Местоимение cela  

Местоимение среднего рода cela 'это' может выступать в предложе-нии в роли подлежащего и 

прямого и косвенного дополнения:  

Cela ne les intéresse pas.  

Je vois cela.  

Nous parlons de cela. 

 

Опущение неопределенного артикля после отрицания  

Перед существительным, являющимся прямым дополнением глагола в отрицательной форме, 

неопределенный артикль единственного и множественного числа опускается, а вместо него 

употребляется предлог de. 

 
J'ai un frère, mais je n'ai pas de soeur.  

Il ne fait pas de fautes dans ses dictées.  

Определенный артикль перед прямым дополнением глагола, сто-щего в отрицательной форме, 

сохраняется:  

Je n'aime pas les livres de cet écrivain. 

 

Неупотребление артикля после количественных наречий 

После количественных наречий combien, beaucoup, peu, assez, trop употребляется предлог de, при 

этом перед именем существительным артикль опускается:  
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Combien de livres français avez-vous?  

J'ai beaucoup de livres français. 

 

РАЗДЕЛ 8. Выходные дни. Каникулы 

 

Тема 8.1. Дни недели. Использование артиклей и указательных прилагательных с днями недели. // 

Текст «Robert Boissy». 

 
Использование артиклей и указательных прилагательных с днями недели 
 

Все имена существительные, обозначающие дни недели, — мужского рода.  

! Употребленные без артикля, например, dimanche, lundi, они означают: 1) 'воскресенье', 

'понедельник'; 2) 'в воскресенье', 'в понедельник'  

Dimanche est un jour de repos. Воскресенье — день отдыха (выходной день).  

Dimanche nous allons souvent au théâtre. В воскресенье мы часто ходим в театр.  

! Определенный артикль указывает на повторность действия. Напри-мер, le mardi 'по вторникам', 

'каждый вторник':  

Le mardi nos cours commencent à une heure. По вторникам наши занятия начинаются в час.  

! Неопределенный артикль указывает на действие случайное, единич-ное. Например, un mardi 

'однажды, как-то во вторник':  

! Когда перед названием дня недели стоит указательное прилагатель-ное, например, ce jeudi, оно 

означает: 'в этот четверг':  

Ce jeudi nous n'écrivons В этот четверг мы не  
pas de dictée. пишем диктанта. 
 

Тема 8.2. Местоимение en. Количественные числительные. // Описание одного из дней рождений. 
Местоимение en  

Местоимение en может употребляться в роли прямого дополнения.  

1. En заменяет прямое дополнение, выраженное существительным с неопределенным артиклем в 

утвердительном предложении и суще-ствительным с предлогом de в отрицательном предложении. В 

утверди-тельном предложении неопределенный артикль un (une) повторяется:  

As-tu un frère?  

Oui, j'ai un frère. | Oui, j'en  ai un. 

 Non, je n'ai pas de frère. Non, je n'en ai pas.  

 

Avez-vous une montre?  

Oui, j'ai une montre.  

Oui, j'en ai une.  

Non, je n'ai pas de montre. Non, je n'en ai pas.  

 

Faites-vous des progrès?  

Oui, je fais des progrès.  

Oui, j'en fais.  

Non, je ne fais pas de progrès.  

Non, je n'en fais pas.  

 

2. En заменяет прямое дополнение, выраженное существительным, которому предшествует слово, 

обозначающее количество (существительное, наречие, числительное), причем слова, обозначающие 

количество, повторяются:  

As-tu beaucoup d'amis?  

Oui, j'ai beaucoup d'amis.  
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Oui, j'en ai beaucoup 

Non, je n'ai pas beaucoup d'amis. (J'ai peu d'amis.)  

Non, je n'en ai pas beaucoup.( j'en ai peu.)  

Местоимение en стоит всегда перед глаголом, и только в утвердительной форме повелительного 

наклонения оно ставится после глагола:  

J'achète des pommes.  

j'en achète.  

En achetez-vous?  

Combien en achetez-vous?  

N 'en achetez pas!  

но: Achetez-en!  

 

Примечание. В утвердительной форме повелительного наклонения во 2-м лице единственного 

числа глаголы 1-й группы пишутся с s на конце, когда за ними следует ме-стоимение en:  

N'en achète pas! но: Achètes-en! 

Если местоимение en заменяет дополнение, относящееся к инфинитиву, оно ставится перед 

инфинитивом:  

Combien de chaises faut-il apporter? — Il faut en apporter trois, (en apporter trois = apporter trois 

chaises) 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Наименование дисциплины (модуля)» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
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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 самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 
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Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

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.  
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3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
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 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

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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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 
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ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета (3 семестр), для экзамена (4, 6, 8 семестры) и по системе зачтено/не зачтено для зачета 

(2, 5, 7 семестры). 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
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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. Конспекты практических 

занятий по дисциплине «Третий иностранный 

язык (Французский)» 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ТРЕТИЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ФРАНЦУЗСКИЙ) 

 

Конспект 1 
 

1. Учебная дисциплина: «Третий иностранный язык (Французский)» 

2. Тема практического занятия: Личные окончания глаголов первой и третьей группы: 

общая парадигма // Текст «Nous sommes jeudi. Il est neuf heures». 

3. Цели занятия:  обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 

 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

2.  
Подробное объяснение грамматического материала. 

Выполнение упражнение на закрепление темы.  

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. 

 

Совместное чтение текста, его перевод с французского 

языка на русский, обсуждение вопросов по тексту. Пересказ 

текста 

Репродуктивный метод: 

чтение текста, пересказ 

учебного материала.  

Творчески-воспроизводящий 

метод: ответ на вопросы 

после текста.  

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 

задания. 

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Quel est votre nom et votre prénom? 

2. Qui êtes-vous? Êtes-vous Russe? 

3. Votre famille, est-elle grande ? 

4. Vos parents, où travaillent-ils ? 

5. Comment est votre ami (votre amie) ? Est-il(elle) gai(e), gentil(le), 

intelligent(e), spirituel(le)? 
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Практические задания: 

 

 Текст для чтения и обсуждения: 

Nous sommes jeudi. Il est neuf heures. On sonne. Notre professeur, Monsieur Lacombe, arrive. Le 

professeur nous dit bonjour et nous disons bonjour à notre professeur. D'abord, nous lisons des textes, nous 

conjuguons des verbes et nous faisons des exercices de grammaire. 

Ce jeudi, nous regardons aussi une émission de télévision sur les curiosités de Paris. Le film est très 

beau. Après le film, le professeur nous montre des images et nous pose des questions. Nous répondons à ses 

questions. Nous écoutons aussi le magnétophone et nous répétons après le speaker. Si nous faisons des fautes, 

le professeur nous corrige. Le professeur dit que nous fai-sons des progrès. 

Вопросы к тексту:  

1. Quel jour sommes-nous? 2. A quelle heure sonne-t-on? 3. Que dit le professeur à ses élèves? 4. Les 

élèves que répondent-ils à leur professeur? 5. Les élèves que font-ils d'abord? 6. Qu'est-ce que les élèves 

regardent ce jeudi? 7. Est-ce que le film est beau? 8. Les élèves écoutent-ils le magné-tophone? 9. Répètent-ils 

le texte après le speaker? 10. Que fait le professeur si les élèves font des fautes? 11. Qu'est-ce que le profeseur 

montre à ses élèves? 12. Le professeur pose-t-il des questions? 13. Les élèves répondent-ils aux questions du 

professeur? 14. Que dit le professeur à ses élèves? 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1. Поставьте глаголы, стоящие в скобках, в настоящем времени:  

1. Je (chercher) mon crayon. 2. Nous (regarder) la télévision. 3. (Restes-tu à la maison? 4. Je (écouter) ces 

disques. 5. On (sonner) à la porte. 6. Nous (dessiner) leur portrait. 7. Ils (apporter) une bonne nouvelle. 8. 

Nous (assister) à ce match. 9. On ne (fumer) pas ici. 

Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 

 

 

Конспект 2 
 

1. Учебная дисциплина: «Третий иностранный язык (Французский)» 

2. Тема практического занятия: Определенный артикль: случаи употребления // Текст 

«Alain Dupont». 

3. Цели занятия:  обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 

 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 
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2.  
Подробное объяснение грамматического материала. 

Выполнение упражнение на закрепление темы.  

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. 

 

Совместное чтение текста, его перевод с французского 

языка на русский, обсуждение вопросов по тексту. Пересказ 

текста 

Репродуктивный метод: 

чтение текста, пересказ 

учебного материала.  

Творчески-воспроизводящий 

метод: ответ на вопросы 

после текста.  

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 

задания. 

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Quelle langue parlez-vous ? 

2. Lisez-vous (écrivez-vous) en français (en anglais, en allemand, en chinois)? 

3. Qu’est-ce que vous étudiez? 

4. Vous êtes étudiant de quelle année? 

5. À quelle faculté faites-vous vos études? 

 

 

Практические задания: 

 

 Текст для чтения и обсуждения: 

Alain Dupont habite Amiens, cinq, rue Jasmin. Il étudie à la Faculté de médecine. Cette année, il 

termine ses études, il va devenir médecin. Alain travaille ferme. Dès le matin, il est assis à sa table, il prépare 

son premier examen. 

Le téléphone sonne. Alain décroche. C'est sa soeur Germaine qui l'appelle de Paris. Elle dit à son 

frère que mardi, après-demain, elle revient à Amiens.  

Mardi, à cinq heures quinze, Alain est déjà à la gare. Il regarde sa mon-tre. Il est cinq heures vingt. 

Le train va arriver. 

Вопросы к тексту:  

1. Où habite Alain Dupont? 2. Où fait-il ses études? 3. Que veut-il deve-nir? 4, Est-ce qu'il termine ses 

études cette année? 5. Que fait-il dès le matin? 6. Alain a-t-il une soeur? 7, Qui appelle Alain de Paris? 8. 

Que dit Germaine à son frère? 9. A quelle heure Alain arrive-t-il à la gare? 10. A quelle heure ar-rive le 

train? 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1. Ответьте на вопросы в утвердительной или в отрицательной форме, употребляя 

местоимения le, la, les:  

1. Montre-t-il sa maison à ses amis? 2. Sait-il ton nom? 3. Etudiez-vous la grammaire russe? 4. 

Retrouvez-vous vos amis à la sortie du stade? 5. Ecou-tez-vous ces disques? 6. Voulez-vous acheter cette 

montre? 7. Corriges-tu toujours tes fautes? 8. Peux-tu me donner le numéro de téléphone de la secrétaire? 9. 

Est-ce que vous apprenez par coeur les textes que vous étudiez? 
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Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 

 

Конспект 3 
 

1. Учебная дисциплина: «Третий иностранный язык (Французский)» 

2. Тема практического занятия: Притяжательные прилагательные: общая парадигма. 

Указательные прилагательные: общая парадигма. // Рассказ про себя, про хобби и увлечения. 

3. Цели занятия:  обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 

 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

2.  
Подробное объяснение грамматического материала. 

Выполнение упражнение на закрепление темы.  

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. 

 

Рассказ про себя, про хобби и увлечения. Творчески-воспроизводящий 

метод: составление 

собственного текста для 

устного выступления 

 

4. Фонетический диктант (запись слов и фраз со слуха). Репродуктивный метод: 

написание текста под 

диктовку 

5. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 

задания. 

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Вопросы к обсуждению: 

 

1. Que faites-vous le soir ? 

2. Êtes-vous fatigué le soir ? 

3. Que faites-vous dans la vie? 

4. Est-ce que vous faites vos études à l’université et vous travaillez aussi? 

 

Практические задания: 

 

 Составление монологических высказываний по теме «Мои хобби и увлечения».  
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 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1. a) Употребите притяжательные прилагательные, согласуя их с подлежащим:  

1. Vous parlez à ... professeur. 2. Ecoutons ... amis. 3. J'appelle ... soeur au téléphone. 4. Mes amis arrivent 

avec ... femmes. 5. Cet élève aime ... éco-le. 6. Les garçons révisent ... leçons. 7. Répétez ... question, s'il vous 

plaît! 8. Corrigez-vous ... fautes? 9. Chaque matin, je lis ...journal. 10. Ils terminent ... études. 11. Marthe 

téléphone à ... amis. 12. Joue avec ... petite soeur. 13. Je bavarde avec ... amie Juliette. 14, Michel va à 

Toulouse avec ... équipe.  

b) Переведите, употребляя притяжательные прилагательные:  

1. Мальчик показывает свои отметки отцу. 2. Ты ищешь свою ручку? — Нет, я ищу карандаш. 3. 

Повтори, пожалуйста, свой вопрос. Я повторяю вопрос. 4. Исправьте ошибки. 5. Они всегда 

исправляют свои ошибки. 6. Поговори с преподавателем. 7. Каждое утро после завтрака он читает 

газету. 8. Я разговариваю с другом. 9. Вы пишете брату? — Нет, я пишу сестре. 10. Где живет твоя 

подруга? 11. Куда ты идешь? — К брату, 12. Кому вы звоните? — Отцу. 13. Скажите, пожалуйста, 

свою фамилию. 14. Ты уезжаешь с братом? — Нет, я еду один. 

 Фонетический диктант (запись слов и фраз со слуха). 

Пример фраз для записи со слуха: 

Pierre, Gérard et Martin sont les amis de Germain. Pierre est écrivain, Gérard est peintre. Martin est 

ingénieur. Gérard parle à ses amis de la peintu-re et de ses peintres préférés. Les amis l'écoutent avec 

intérêt. Tous s'intéressent à l'art.  

Cet élève travaille bien. Il est très appliqué. Alain revient de l'institut à quatre heure vingt. Lucien 

téléphone à Germain et le prévient de sa visite. Les jeunes filles viennent du magasin. 

 

Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 

 

Конспект 4 
 

1. Учебная дисциплина: «Третий иностранный язык (Французский)» 

2. Тема практического занятия: Неопределенный артикль: общая парадигма. // Текст 

«Jacques Leblanc». 

3. Цели занятия:  обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 

 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

2.  
Подробное объяснение грамматического материала. 

Выполнение упражнение на закрепление темы.  

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 



33  

3. 

 

Совместное чтение текста, его перевод с французского 

языка на русский, обсуждение вопросов по тексту. Пересказ 

текста 

Репродуктивный метод: 

чтение текста, пересказ 

учебного материала.  

Творчески-воспроизводящий 

метод: ответ на вопросы 

после текста.  

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 

задания. 

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Où habitez-vous dans un appartement ou dans une maison?  

2. Où aimeriez-vous vivre dans un appartement ou dans une maison? Pourquoi? 

3. Connaissez-vous vos voisins?  

 

Практические задания: 

 Текст для чтения и обсуждения 

Jacques Leblanc est interprète au Ministère des affaires étrangères. Il habite assez près du ministère 

dans une vieille maison de la rue Bonaparte. Son appartement n'est pas grand, mais confortable. Il se 

compose de deux pièces: une salle de séjour et une chambre à coucher.  

La salle de séjour est une grande pièce carrée avec une large fenêtre qui donne sur la cour. Une grande 

bibliothèque occupe le mur de gauche. Contre le mur opposé, se trouye un meuble avec un poste de télévision 

et une chaîne Hi-Fi1.  

Au fond de la pièce il y a un divan et une petite table ronde. Le plancher est recouvert d'une moquette 

beige.  

La chambre à coucher est petite. Il y a là un lit et un placard où Jacques range ses vêtements.  

Jacques va souvent en mission à l'étranger. S'il ne quitte pas Paris, il ren-tre vers six heures. Après le dîner, il 

sort souvent avec des amis. 

 

Вопросы к тексту:  

1. Où travaille Jacques Leblanc? 2. Où habite-t-il? 3. A-t-il un grand ap-partement? 4. Combien (сколько) de 

pièces y a-t-il dans son appartement? 5. Où donne la fenêtre de la salle de séjour? 6. Quels meubles se 

trouvent dans la salle de séjour? 7. Où se trouve la bibliothèque? 8. Jacques a-t-il un poste de télévision et 

une chaîne Hi-Fi? 9. Qu'est-ce qu'il y a au fond de la salle de séjour? 10. Comment est sa chambre à coucher? 

11. Où Jacques range-t-il ses vêtements? 12. Jacques va-t-il souvent en mission? 13. A quelle heure revient-il 

du bureau? 14. Que fait-il après le dîner? 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 

Задание 1. Употребите определенный или неопределенный артикль:  

1. C'est... serviette. C'est... serviette de Julie. ... serviette est sur ... bu-reau. 2. Pierre a ... belle 

serviette. 3. Sur la table il y a ... dictionnaire. 4. J'ai-me ... musique. 5. Marie adore ... roses. 6. Le père de 

Pierre est directeur de ... usine. 7. Le matin il va à ... usine. 8. Ce n'est pas ... université, c'est... insti-tut. 9. Ce 

n'est pas ... ville, c'est... cité. 10. Robert écrit ... article, c'est... article sur ... cinéma. 11. J'ai ... cours à deux 

heures. 12. ... cours finissent à quatre heures. 
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Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 

 

Конспект 5 
 

1. Учебная дисциплина: «Третий иностранный язык (Французский)» 

2. Тема практического занятия: оборот «il y a». // Описание своей комнаты. 

3. Цели занятия:  обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 

 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

2.  
Подробное объяснение грамматического материала. 

Выполнение упражнение на закрепление темы.  

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. 

 

Описание своей комнаты. Творчески-воспроизводящий 

метод: составление 

собственного текста для 

устного выступления 

 

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 

задания. 

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Décrivez la salle d'étude où vous vous trouvez maintenat.. 

2. Décrivez votre cuisine. 

 

Практические задания: 

 Составление монологических высказываний по теме «Моя комната».  

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1. Заполните пропуски глаголом être или оборотом il у а:  

1. Sur cette place ... un cinéma. 2. Le cinéma ... près du métro. 3. Près de la table ... une chaise. 4. La chaise 

... près de la fenêtre. 5. Cet exercice ... à la page neuf. 6. A la page neuf... quatre exercices. 7. ... une belle 

fontaine sur cette place. 8. La cabine téléphonique ... près de la sortie. 9. A la sortie du métro ... des cabines 

téléphoniques. 
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Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 

 

Конспект 6 
 

1. Учебная дисциплина: «Третий иностранный язык (Французский)» 

2. Тема практического занятия: Наречия en, у. Вопросительные наречия quand, 

comment. Порядок слов в предложениях, начинающихся с вопросительных наречий quand и 

comment. 

3. Цели занятия:  обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 

 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

2.  
Подробное объяснение грамматического материала. 

Выполнение упражнение на закрепление темы.  

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. 

 

Фонетический диктант Репродуктивный метод: 

написание текста на слух 

4. 
Выполнение заданий по прослушанному тексту и 

последующее его обсуждение Репродуктивный метод: 

восприятияе текста на слух и 

дальнейшее выполнение 

заданий по нему 

5. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 

задания. 

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Combien d’étages y a-t-il dans votre maison? 

2. Comment est votre appartement? 

3. Combien de pièces y a-t-il dans votre appartement? 

 

Практические задания: 

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание  1. Употребите наречие en или y:  
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1. Combien de jours vas-tu rester à la campagne? — Je vais ... rester deux jours. 2. C'est votre placard? 

Qu'est-ce que vous ... mettez? 3. Tu vas au cinéma? — Non, je ... viens. 4. Il ouvre son attaché-case et... sort 

(вынимает) ses livres. 5. Elle ouvre la fenêtre et regarde dans la cour; son garçon ... joue avec ses petits 

amis. 6. A quelle heure le train arrive-t-il à Pétersbourg? — Il ... arrive à 7 heures. 7. J'aime ce vase, 

d'habitude je ... mets des roses. 8. Tu pars? — Oui, je vais à Londres. — Tu ... vas seul? — Non, je ... vais avec 

ma femme. — Quand allez-vous ... revenir? — Nous pensons ... revenir dans quinze jours. 

 Фонетический диктант (запись слов и фраз со слуха). 

Пример фраз для записи со слуха: 

Pierre, Gérard et Martin sont les amis de Germain. Pierre est écrivain, Gérard est peintre. Martin est 

ingénieur. Gérard parle à ses amis de la peintu-re et de ses peintres préférés. Les amis l'écoutent avec 

intérêt. Tous s'intéressent à l'art.  

Cet élève travaille bien. Il est très appliqué. Alain revient de l'institut à quatre heure vingt. Lucien 

téléphone à Germain et le prévient de sa visite. Les jeunes filles viennent du magasin. 

 Выполнение заданий по прослушанному тексту и последующее его обсуждение.  

Пример одного из заданий аудирования: 

Задание 1. Choisissez vrai ou faux. 

1. L'homme connaît la femme. 

2. C'est samedi. 

3. La femme sort ce soir. 

4. Samedi, elle dort. 

5. L'homme n'est pas content. 

 

Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 

 

Конспект 7 
 

1. Учебная дисциплина: «Третий иностранный язык (Французский)» 

2. Тема практического занятия: Порядок слов в вопросительном предложении, 

начинающемся с наречия combien. // Текст «Trois étudiants, trois grands amis». 

3. Цели занятия:  обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 

 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

2.  
Подробное объяснение грамматического материала. 

Выполнение упражнение на закрепление темы.  

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. Совместное чтение текста, его перевод с французского 

языка на русский, обсуждение вопросов по тексту. Пересказ 

Репродуктивный метод: 

чтение текста, пересказ 
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текста учебного материала.  

Творчески-воспроизводящий 

метод: ответ на вопросы 

после текста.  

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 

задания. 

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. À quelle heure déjeunez-vous ? 

2. À quelle heure partez-vous ? 

3. A quelle heure commencent vos cours ? 

4. A quelle heure finissent-ils ? 

5. Combien de cours avez-vous chaque jour ? 

 

Практические задания: 

 

 Текст для чтения и обсуждения 

Trois étudiants, trois grands amis, Louis, François et Antoine, habitent Paris, mais ils ne sont pas 

Parisiens. Ils n'ont même pas de parents à Paris. Antoine est de Blois. La ville natale de François est 

Rouen. La famille de Louis habite Louhans.  

Antoine, François et Louis font leurs études à la Faculté de droit. Tous les trois habitent une vieille 

maison peu confortable, non loin dè la Sorbonne. Chacun a une petite chambre sous le toit. Souvent il y fait 

froid en hiver.  

En été, quand il fait chaud, ils aiment travailler dans le Jardin du Luxem-bourg qui se trouve près de la 

Sorbonne. Ils choisissent un coin calme, s'ins-tallent sur des chaises et lisent. Dans le jardin il y a toujours 

beaucoup d'étu-diants qui viennent s'y reposer après les cours ou préparer leurs examens. 

Вопросы к тексту:  

1. Comment s'appellent les trois amis? 2. Quelle ville habitent-ils? 3. Sont-ils Parisiens? 4. Ont-ils des 

parents à Paris? 5. Quelle est la ville na-tale de François? 6. A quelle faculté les trois amis font-ils leurs 

études? 7. Comment est la maison où ils habitent? 8. Fait-il chaud dans leur mansarde en hiver? 9. Où se 

trouve le Jardin du Luxembourg? 10. Y a-t-il beaucoup d'étudiants au Jardin du Luxembourg? 11. Que 

viennent-ils y faire? 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1. Переведите:  

1. Сколько человек изучает французский язык в вашем институте? 2. Сколько языков изучают эти 

студенты? 3. Сколько тетрадей хочет купить Мари? 4. Сколько инженеров работает на этом 

заводе? 5. Сколько детей у этой женщины? 6. Сколько упражнений надо сделать? 7. Сколько 

студентов сдают экзамен в субботу? 8. Сколько экзаменов сдают студенты вашей группы? 
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Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 

 

Конспект 8 
 

1. Учебная дисциплина: «Третий иностранный язык (Французский)» 

2. Тема практического занятия: Местоимение cela. Опущение неопределенного артикля 

после отрицания. Неупотребление артикля после количественных наречий. // Описание 

фотографий, на которых изображена группа людей. 

3. Цели занятия:  обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 

 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

2.  
Подробное объяснение грамматического материала. 

Выполнение упражнение на закрепление темы.  

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. 

 

 
Составление диалогических и монологических 

высказываний с описанием фотографий, на которых 

изображена группа людей. 

 

Творчески-воспроизводящий 

метод 

4. 
Устная защита письменной работы на занятии. 

 

Творчески-воспроизводящий 

метод 

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 

задания. 

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Que prenez-vous pour aller à l’université ? 

2. À quelle heure revenez-vous de l’université ? 

3. Que faites-vous après les cours? 

4. Aimez-vous la musique, le tennis, le patinage artistique? 

 

Практические задания: 

 

 Составление диалогических и монологических высказываний с описанием фотографий, на 

которых изображена группа людей. 
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  Примеры лексико-грамматических упражнений: 

Задание 1. Ответьте на следующие вопросы сначала утвердительно, а затем отрица-

тельно: 

1. Avez-vous une carte de France? 2. Aimez-vous les bananes? 3. Avez-vous un cours de français 

lundi? 4. Ces élèves étudient-ils le français? 5. Vos frères ont-ils des enfants? 6. Ecoutez-vous la 

radio le matin? 7. Votre soeur a-t-elle des amis à Paris? 8. Posez-vous des questions à votre 

professeur? 9. Re-gardez-vous la télévision chaque jour? 10. Ecrivez-vous une dictée demain? 

Задание 2. Ответьте на следующие вопросы, употребляя количественные наречия beaucoup, 

peu, assez, trop:  

1. Fait-il des fautes dans ses dictées? 2. Y a-t-il des théâtres et des musées dans votre ville? 3. Faites-vous des 

exercices de phonétique? 4. Y a-t-il des disques étrangers dans votre collection? 5. Ecrivez-vous des dictées? 

6. Ecris-tu des lettres? 7. Y a-t-il des magasins dans cette rue? 8. Donne-t-on des films étrangers dans les 

cinémas de Moscou? 9. Avez-vous des photos de vos amis? 10. Votre fils a-t-il des amis? 11. As-tu des 

pommes pour faire une tarte? 

 Устная защита письменной работы на занятии. 

Задание: Каждому студенту необходимо подготовить своё резюме на английском языке, 

описать в нём уровень образования, опыт работы и личные качества. К резюме 

необходимо подготовить эссе на тему «Pourquoi je dois travailler ici?», которое 

студенты будут представлять на занятии вместе со своим резюме. 

 

Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 

 

Конспект 9 
 

1. Учебная дисциплина: «Третий иностранный язык (Французский)» 

2. Тема практического занятия: Личные окончания глаголов первой и третьей группы: 

общая парадигма // Текст «Nous sommes jeudi. Il est neuf heures». 

3. Цели занятия:  обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 

 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

2.  
Подробное объяснение грамматического материала. 

Выполнение упражнение на закрепление темы.  

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. Совместное чтение текста, его перевод с французского 

языка на русский, обсуждение вопросов по тексту. Пересказ 

Репродуктивный метод: 

чтение текста, пересказ 
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текста учебного материала.  

Творчески-воспроизводящий 

метод: ответ на вопросы 

после текста.  

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 

задания. 

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Quelles langues étrangères apprenez-vous? 

2. En quelle langue écrivez-vous\lisez-vous? 

3. Aimez-vous le français? 

4. Quel jour de la semaine apprends-tu le français ? 

 

Практические задания: 

 Текст для чтения и обсуждения: 

Robert Boissy a vingt-huit ans. Il est journaliste de radio à RTL1 (Radio-Télé-Luxembourg). 11 

prépare des reportages pour la rubrique « Nouvelles de culture ». Il a toujours beaucoup de travail. 

Chaque matin, il assiste à la conférence de la rédaction avec tous les autres journalistes. A cette 

réunion il apprend où il va faire ses reportages. Il assiste souvent à des répétitions de spectacles et 

de concerts. Il prend des interviews à des critiques, à des met-teurs en scène, à des comédiens, à des 

spectateurs. Ensuite il revient chez lui et il rédige des articles. Le soir, il passe à la rédaction et 

laisse ses articles au studio. Le speaker les lit au micro le lendemain.  

Le métier de journaliste de radio est difficile, mais Robert le trouve pas-sionnant parce qu'il rencontre 

beaucoup de gens et tient les auditeurs au cou-rant de la vie culturelle du pays. 

Вопросы к тексту:  

1. Quel âge a Robert Boissy? 2. Qui est-il et où travaille-t-il? 3. Pour quelle rubrique fait-il ses reportages? 4. 

A-t-il beaucoup de travail? 5. Pourquoi doit-il passer chaque matin à la rédaction? 6. Qu'est-ce qu'il fait dans 

la journée (днем)? 7. A qui prend-il des interviews? 8. Combien de fois par jour va-t-il à la rédaction? 9. 

Pourquoi y revient-il le soir? 10. Lit-il ses reportages à la radio? 11. Qui les lit à la radio? 12. Quand peut-on 

écouter ses reportages? 13. Robert aime-t-il son métier? 14. Comment le trouve-t-il? 15. Pourquoi le trouve-t-

il passionnant? 16. Son métier qu'est-ce qu'il lui permet (позволяет) de faire? 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1. Переведите следующие слова и употребите их в предложениях:  

в среду, утром, в эту пятницу, по четвергам, в этом году, сегодня вечером.  

1. Nous n'avons pas de cours .... 2. Nous passons notre examen .... 3.... les cours finissent à deux heures. 4. 

... tu peux écouter ce concert à la radio. 5. ...je préfère prendre le café. 6. ... l'été est très chaud. 

Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 

 

Конспект 10 
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1. Учебная дисциплина: «Третий иностранный язык (Французский)» 

2. Тема практического занятия: Местоимение en. Количественные числительные. // 

Описание одного из дней рождений. 

3. Цели занятия:  обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 

 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

2.  
Подробное объяснение грамматического материала. 

Выполнение упражнение на закрепление темы.  

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. 

 

Составление диалогических и монологических высказываний 

на тему празднования одного из своих дней рождений. 

 

Творчески-воспроизводящий 

метод  

4. 
Устная защита презентации на занятии. 

 

Творчески-воспроизводящий 

метод 

5. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 

задания. 

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1.   Aimez-vous allez à la campagne? 

2. Comment est votre maison de campagne? 

3. Que faites-vous à la campagne? 

4. Allez-vous à la mer en été? 

5. Quel est votre passé-temps préféré au  bord de la mer? 

 

Практические задания: 

 Составление диалогических и монологических высказываний на тему празднования одного из 

своих дней рождений. 

 

  Примеры лексико-грамматических упражнений: 

Задание 1. Ответьте в утвердительной и отрицательной форме, употребляя местоимение en:  

1. Avez-vous un poste de télévision? Et votre ami en a-t-il un? 2. Avez-vous des livres français? 3. 

Achetez-vous des journaux français? 4. Avez-vous un cours de français samedi? 5. Faites-vous des 

progrès en français? 6. Avez-vous un dictionnaire français-russe? 7. Avez-vous des parents à 

Moscou? 8. Avez-vous des amis à l'étranger? 9. Achetez-vous souvent des fleurs? 10. Offrez-vous des 
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fleurs à votre mère pour son anniversaire? 11. Faites-vous déjà des projets pour cet été? 12. Donne-

t-on des films étrangers dans les cinémas de Moscou? 

 

 Устная защита презентации на занятии. 

Необходимо собрать и интересно представить информацию о национальных праздниках Франции или 

России на французском языке.  

Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 

 

Конспект 11 
 

1. Учебная дисциплина: «Третий иностранный язык (Французский)» 

2. Тема практического занятия: Артикль и предлоги перед существительными, 

обозначающими названия месяцев и времен года. Употребление числительных в датах. 

Обозначение года. // Текст «Le 14 juillet». 

3. Цели занятия:  обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 

 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

2.  
Подробное объяснение грамматического материала. 

Выполнение упражнение на закрепление темы.  

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. 

 

Совместное чтение текста, его перевод с французского 

языка на русский, обсуждение вопросов по тексту. Пересказ 

текста 

Репродуктивный метод: 

чтение текста, пересказ 

учебного материала.  

Творчески-воспроизводящий 

метод: ответ на вопросы 

после текста.  

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 

задания. 

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Quels sont les mois de l’année? 

2. Quel est votre mois péréféré? Pourquoi? 

3. Quelle est votre saison péréférée? 
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Практические задания: 

 Текст для чтения и обсуждения 

LE 14 JUILLET  

Le 14 juillet est la fête nationale de la France. Ce jour-là, les Français et les Françaises célèbrent 

l'anniversaire de la prise de la Bastille, ancienne prison d'Etat, détruite1 par le peuple français en 1789.  

Toutes les villes et tous les villages sont en fête. Les drapeaux tricolores flottent sur toutes les façades. 

Les estrades, dressées à tous les carrefours, les terrasses de cafés sont ornées de guirlandes et de lampions.  

C'est une fête à mille visages. Elle commence la veille par des retraites aux flambeaux4 et des bals dans 

les rues. Tout le monde est dehors. On se dirige vers les places où des orchestres jouent des airs à la mode. 

On danse jusque tard dans la nuit.  

Le 14 juillet, dès le matin, on entend partout la musique militaire. A 9 heures du matin des revues 

militaires commencent dans la capitale et dans toutes les grandes villes. Des hôtes étrangers viennent 

assister au défilé du 14 juillet à Paris. Les troupes défilent devant le président de la République. En même 

temps, dans les villages, les fanfares ouvrent la marche en jouant des airs militaires. Et derrière elles, tous 

les habitants défilent dans les rues. C'est le 14 juillet officiel.  

Mais le 14 juillet de la rue, c'est autre chose. C'est une journée de gloire républicaine. Ce jour-là, toute 

la France a l'air de danser la Carmagnole, puisque c'est la fête de la République, la fête de la liberté. Des 

orchestres jouent sur les places et aux coins des rues. On chante «la Marseillaise», l'hymne national de la 

France.  

Le soir des feux d'artifice illuminent le ciel. Mais la fête ne s'arrête pas là. Des bals recommencent. On danse 

et on chante toute la nuit. Tout le mon-de est gai. De tous côtés on entend des rires et des plaisanteries. Toute 

la France célèbre ce grand jour. 

Вопросы к тексту:  

1. Quand le peuple français célèbre-t-il sa fête nationale? 2. Pourquoi les Français célèbrent-ils leur fête 

nationale le 14 juillet? 3. Quelle est l'année de la prise de la Bastille? 4. Comment sont les villes et les villages 

le 14 juillet? 5. Quand commence la fête? Comment se déroule-t-elle? 6. Comment se dérou-le le 14 juillet 

officiel? 7. Qui assiste à la cérémonie officielle? 8. Pourquoi dit-on que c'est une fête à mille visages? 9. Que 

symbolise cette journée pour les Français? 10. Qu'est-ce que la Carmagnole? Pourquoi la danse-t-on ce jour-

là? 11. Comment finit cette journée de fête? 12. Quelles sont les fêtes tra-ditonnelles célébrées en France? 13. 

Savez-vous pourquoi l'hymne national de la France s'appelle «la Marseillaise»? Qui en est l'auteur? Quelle 

est la date de sa création? 14. Comment se déroule la cérémonie de la célébration du 14 juillet à La Rochelle? 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1. Répondez aux questions:  

1. Quel est le dernier mois de l'année? 2. Quels sont les mois de prin-temps? 3. Quel est le premier mois d'été? et 

le dernier? 4. Combien de saisons y a-t-il dans une année? Quelles sont ces saisons? 5. Combien de mois y a-t-il 

dans chaque saison? 6. En quelle saison fait-il surtout froid? 7. En quelle saison pleut-il d'habitude?  

Задание 2.  Traduisez:  

a) 1. Какой сейчас месяц? — Сейчас декабрь. 2. Какой первый ме-сяц года? 3. Какие зимние месяцы? 4. 

Июнь, июль, август — летние ме-сяцы. 5. Мы отмечаем этот праздник в декабре. 6. В марте в 

Москве еще холодно. 

Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ   

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

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. 

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Деловая коммуникация 

Тема 1.1. Понятие деловой 

коммуникации. Классификация 

стилей. Стилистические 

особенности делового подъязыка 

Сущность деловой коммуникации. Место делового 

общения в системе функциональных разновидностей 

языка. Стилистические особенности делового общения на 

изученном иностранном языке. 

 

Тема 1.2. Лексические и 

грамматические особенности 

деловой коммуникации. Деловая 

корреспонденция. Отличие 

официального стиля от 

неофициального. Структура 

делового письма. 

Трудоустройство. Обсуждение объявления о найме на 

работу. Участие в деловом собеседовании. Заявление о 

приеме на работу. Резюме. Розничная торговля. 

 

РАЗДЕЛ 2. Деловая беседа 

Тема 2.1 Виды деловых писем. 

Официальные и 

полуофициальные деловые 

письма. 

Запрос, предложение, подтверждение заказа, заявление об 

устройстве на работу, финансовая переписка, договор купли-

продажи, сотрудничество и партнерство. Языковые особенности 

написания сообщений для электронной почты. Официальный и 

нейтральный стили общения в сети Интернет. Коммерческая 

переписка между поставщиком и покупателем. 

Тема 2.2 Деловой визит. Деловая 

беседа. Телефонные разговоры. 

Национально-культурная специфика в речевом поведении 

коммуникантов из разных стран. Японский стиль 

управления. Отличительные особенности стилей 

управления в странах Европы и Америки. Портрет 

российского менеджера. Банки и банковское дело. 

РАЗДЕЛ 3. Переговоры 

Тема 3.1 Деловые переговоры.. Культурные различия ведения переговоров в разных странах. 

Вербальная коммуникация на переговорах. Невербальная 

коммуникация на переговорах. 

Тема 3.2. Презентации. Деловая 

поездка. На совещании. 

Бизнес и окружающая среда. Маркетинг. Реклама 

Преимущества и недостатки рекламных телевизионных 

роликов 

 

 

 

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.  

- 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.  

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  
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- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

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.  

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Деловая коммуникация 

Тема 1.1. Понятие деловой коммуникации. Классификация стилей. Стилистические 

особенности делового подъязыка 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Сущность деловой коммуникации. 

2. Место делового общения в системе функциональных разновидностей языка. 

3. Стилистические особенности делового общения на изученном иностранном 

языке 

Тема 1. 2. Лексические и грамматические особенности деловой коммуникации. Деловая 

корреспонденция. Отличие официального стиля от неофициального. Структура 

делового письма. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Трудоустройство 

2. Обсуждение объявления о найме на работу 

3. Участие в деловом собеседовании 

4. Британские розничные компании и их проникновение на американские 

рынок 

РАЗДЕЛ 2. Деловая беседа 

 

Тема 2.1 Виды деловых писем. Официальные и полуофициальные деловые письма. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Виды организации бизнеса в странах изучаемого языка. 

2. Преимущества и недостатки франчайзинга. 

3. Сравнительный анализ организации бизнеса в Великобритании и США. 

4. Рестораны быстрого обслуживания. 

Тема 2.2.  Деловой визит. Деловая беседа. Телефонные разговоры. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Национально-культурная специфика в речевом поведении коммуникантов из 

разных стран. 

2. Японский стиль управления. 

3. Отличительные особенности стилей управления в странах Европы и 

Америки. 

4. Портрет российского менеджера. 

5. Центральные банки России, США, Великобритинии. 

РАЗДЕЛ 3. Переговоры 

Тема 3.1. Деловые переговоры. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Фондовые биржи 

2. Способы инвестирования капитала. 

3. Виды ценных бумаг. 

4. графики, диаграммы, таблицы 

Тема 3.2. Презентации. Деловая поездка. На совещании. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Бизнес и окружающая среда. Маркетинг. 

2. Движение в защиту животных. 

3. Производство продукции, не наносящей вред окружающей среде. 

Маркетинговые исследования 

4. Почтовая рассылка печатной продукции 
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5. Преимущества и недостатки рекламных телевизионных роликов. 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Деловой иностранный язык» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

4. знакомит с новым учебным материалом; 

5. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

6. систематизирует учебный материал; 

7. ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

8. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

9. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

10. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

11. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

12. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

13. 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: 

14. консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

15. 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 



10  

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. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 
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имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 
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3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 
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3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Деловой иностранный язык.  

2. Раздел 1. Деловая коммуникация. Тема 1.1. Понятие деловой коммуникации. 

Классификация стилей. Стилистические особенности делового подъязыка. Тема 1.2. 

Лексические и грамматические особенности деловой коммуникации. Деловая 

корреспонденция. Отличие официального стиля от неофициального. Структура делового 

письма. 

Раздел 2. Деловая беседа. Тема 2.1 Виды деловых писем. Официальные и 

полуофициальные деловые письма. Тема 2.2 Деловой визит. Деловая беседа. Телефонные 

разговоры. 

Раздел 3. Переговоры. Тема 3.1 Деловые переговоры. Тема 3.2. Презентации. 

Деловая поездка. На совещании. 

3. Цели занятий.:  

- сформировать представление о деловой коммуникации; 

- изучить классификацию стилей и стилистические особенности деловой 

коммуникации; 

- сформировать понимание о деловой корреспонденции, об отличиях официального 

стиля от неофициального;  

- изучить структуру делового письма, виды деловых писем; 

-  сформировать понимание делового визита и деловой беседы; 

- сформирование представление о деловых переговорах и деловой поездке.  

 

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. Понятие деловой коммуникации. Классификация стилей. Стилистические 

особенности делового подъязыка. 

Текст лекции: Сущность деловой коммуникации. Место делового общения в системе 

функциональных разновидностей языка. Стилистические особенности делового общения на 

изученном иностранном языке. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 

Взаимодействие с аудиторией  
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2. Лексические и грамматические особенности деловой коммуникации. Деловая 

корреспонденция. Отличие официального стиля от неофициального. Структура делового 

письма. 

Текст лекции: Трудоустройство. Обсуждение объявления о найме на работу. Участие в 

деловом собеседовании. Заявление о приеме на работу. Резюме. Розничная торговля. 

Взаимодействие с аудиторией  

 

3. Виды деловых писем. Официальные и полуофициальные деловые письма. 

Текст лекции: Запрос, предложение, подтверждение заказа, заявление об устройстве на 

работу, финансовая переписка, договор купли-продажи, сотрудничество и партнерство. Языковые 

особенности написания сообщений для электронной почты. Официальный и нейтральный стили 

общения в сети Интернет. Коммерческая переписка между поставщиком и покупателем. 
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Взаимодействие с аудиторией  

4. Деловой визит. Деловая беседа. Телефонные разговоры. 

Текст лекции: Национально-культурная специфика в речевом поведении 

коммуникантов из разных стран. Японский стиль управления. Отличительные особенности 

стилей управления в странах Европы и Америки. Портрет российского менеджера. Банки и 

банковское дело. 

Взаимодействие с аудиторией 

5. Деловые переговоры. 

Текст лекции. Культурные различия ведения переговоров в разных странах. Вербальная 

коммуникация на переговорах. Невербальная коммуникация на переговорах. 
Взаимодействие с аудиторией 

6. . Презентации. Деловая поездка. На совещании. 

Текст лекции. Бизнес и окружающая среда. Маркетинг. Реклама 

Преимущества и недостатки рекламных телевизионных роликов 

            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. Деловой иностранный язык.  

2. Раздел 1. Деловая коммуникация. Тема 1.1. Понятие деловой коммуникации. 

Классификация стилей. Стилистические особенности делового подъязыка. Тема 1.2. 

Лексические и грамматические особенности деловой коммуникации. Деловая 

корреспонденция. Отличие официального стиля от неофициального. Структура делового 

письма. 

Раздел 2. Деловая беседа. Тема 2.1 Виды деловых писем. Официальные и 

полуофициальные деловые письма. Тема 2.2 Деловой визит. Деловая беседа. Телефонные 

разговоры. 

Раздел 3. Переговоры. Тема 3.1 Деловые переговоры. Тема 3.2. Презентации. 

Деловая поездка. На совещании. 

3. Цели занятия.  

- сформировать представление о деловой коммуникации; 

- изучить классификацию стилей и стилистические особенности деловой 

коммуникации; 

- сформировать понимание о деловой корреспонденции, об отличиях официального 

стиля от неофициального;  

- изучить структуру делового письма, виды деловых писем; 

-  сформировать понимание делового визита и деловой беседы; 

- сформирование представление о деловых переговорах и деловой поездке.  

 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Вводная часть Активное обучение 

Практическое задание 

Опрос 
2 Закрепление лексики и грамматических конструкций, 

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.: . Понятие деловой коммуникации. 

Классификация стилей. Стилистические особенности делового подъязыка. Лексические и 

грамматические особенности деловой коммуникации. Деловая корреспонденция. Отличие 

официального стиля от неофициального. Структура делового письма. 
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Вопросы к обсуждению: 

1. Сущность деловой коммуникации. 

2. Место делового общения в системе функциональных разновидностей языка. 

3. Стилистические особенности делового общения на изученном иностранном языке 

4. Трудоустройство 

5. Обсуждение объявления о найме на работу 

6. Участие в деловом собеседовании 

7. Британские розничные компании и их проникновение на американские рынок 

 

Практические задания: 

1. Underline the correct word in the brackets.  

1. I’m afraid I can’t help you (by / with / at) that.  

2. Just hold (in / off / on) a moment.  

3. Could I send you the details (by / through / on) fax?  

4. That’ll result (of / in / for) even more expense. 

 5. Couldn’t we bring (in / off / to) more people on the project?  

6. Let me transfer you (through / to / from) my colleague.  

7. I’ll get (through / in / back) to you as soon as I can. 

 2. Match the two halves of these phrases from a presentation. Write your answers here. 

 1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 6___  

1 Let me show  

2 As you can see  

3 Take a look  

4 The important thing to notice here  

5 I’d recommend that  

6 As the table shows, 

 a from the graph here…  

 b you these two charts. 

 c the number is falling d at this table… 

 e we go with these figures. f is that it’s falling. 

3.Change the form of the verbs below if necessary and complete the phrases. See the example. 

deal / work / succeed / negotiate / produce / go / enjoy / agree / do / propose 

Example: It’s been a very __productive__ meeting. Thank you.  

1.Great! At last, we have an ___________________.  

2. OK. It’s a __________. We pay half now and half when the job is done. 

 3. It was a very successful _________________. 

 4. I’ve really _______________ working with you on this. 

 5. Here’s to our _____________ in the future. 

 6. Thanks for all your hard ____________. 

 7. I’d like to _____________ a toast to a long and fruitful partnership. 

 8. I hope it all ____________ well. 

 9. Well _________! 

 4. These sentences are mixed up from two different emails. Email A is more polite than Email 

B. Order the sentences into the correct emails below.  
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a Thanks for all your help. 

 b I know you’re busy but we need the feedback as soon as possible.  

c Please send it by the end of today. 

 d Dear Yashushi e It would be really appreciated. 

 f We need your feedback now. 

 g Thanks. 

 h Is there any way you can send it by the end of today. 

 i Without it we can’t move the project forward. 

 Email A________________________________  

 Email B________________________________ 

 

 

2. Тема практического (семинарского) занятия: Деловая беседа. Тема 2.1 Виды 

деловых писем. Официальные и полуофициальные деловые письма. Тема 2.2 Деловой визит. 

Деловая беседа. Телефонные разговоры. 

 

Вопросы к обсуждению: 

 

1.  Виды организации бизнеса в странах изучаемого языка. 

2. Преимущества и недостатки франчайзинга. 

3. Сравнительный анализ организации бизнеса в Великобритании и США. 

4. Рестораны быстрого обслуживания. 

5. Национально-культурная специфика в речевом поведении коммуникантов из разных 

стран. 

6. Японский стиль управления. 

7. Отличительные особенности стилей управления в странах Европы и Америки. 

8. Портрет российского менеджера. 

9. Центральные банки России, США, Великобритинии. 

Практические задания:  

1. You receive a request by email for a report. Reply to the request by using the words 

below and writing sentences in full.  

1 Thank / for / request. 

___________________________________________________________________ 

2 / attach / copy / the report. 

    __________________________________________________________________ 

3 / let / know / you / any questions. 

 _________________________________________________________________ 

4 I / forward / hearing / you. 

____________________________________________________________________ 

 

2. Read this letter of invitation. Each line contains one error. Delete the error and correct it. 

See the first example.                invite  

It gives me great pleasure to be able to inviting you to the awards  

1) sponsored from TechStart business – leaders in Sports Technology.  

2) As you know the awards, what began in 1995, 

3) are given to recognise the most successfullest companies  
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4) in a South West region.  

5) In a dramatic changing business environment we feel that it is important for us to 

6) draw attention to the steadily prosperity that these people bring to our communities.  

7) We are delight to be hosting the event at the Caledonian Hotel. Our guest speaker is  

8) the celebrity entrepreneur and management guru richard Nicoli.  

9) Please find enclosing three invitations for the press conference and ceremony.  

10) Both the local and national media have being invited. Once again we welcome you to  

11) the event and look forward to meet you there. 

 

3. Тема практического (семинарского) занятия: Переговоры. Тема 3.1 Деловые 

переговоры. Тема 3.2. Презентации. Деловая поездка. На совещании. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Фондовые биржи 

2. Способы инвестирования капитала. 

3. Виды ценных бумаг. 

4. графики, диаграммы, таблицы 

5. Бизнес и окружающая среда. Маркетинг. 

6. Движение в защиту животных. 

7. Производство продукции, не наносящей вред окружающей среде. Маркетинговые 

исследования 

8. Почтовая рассылка печатной продукции 

9. Преимущества и недостатки рекламных телевизионных роликов 

           Практические задания:  

1. Change the verbs, adverbs, adjectives and nouns in brackets where necessary to 

complete these extracts from three presentations.  

Just over seventy-one per cent. That’s the amount turnover __________(rise) this year. And 

who was responsible for this _____________(dramatic) increase? You were!  

You may be aware of one or two ups and downs reported in the press recently. Well I’m here 

today to explain the reasons for the ____________(mild) fluctuations in sales and to show 

you how over the last five years sales _____________(grow) in real terms. And I want to 

demonstrate that any investment now, would result in _____________(steady) returns for the 

next ten years. 

I’d like you to notice how we went from being one of the )______________(low) ranking 

companies in the sector we rose _____________(steady) to reach a record 

____________(high)  

2.  Tick the most appropriate response to each piece of news.  

1. I was travelling back on the train when it was delayed by three hours!  

a) That’s interesting                        b) That’s too bad  

2.You know that cafй we go to for lunch. It’s closing.  

a) Oh no!                                          b) That’s amazing  

3. I’ve been promoted to be in charge of my department.  

a) That’s amazing                            b) Congratulations  

4. In my country, smoking is still popular.  

a) That’s interesting                         b) How terrible!  

5. This used to be my old office.  
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a) Really?                                         b) Right.  

6. Oh dear, look at the time! I have a train to catch.  

a) Well, it’s nice to meet you.          b) Well, it’s been nice talking to you.  

7. Thanks for everything.  

a) You’re welcome.                          b) Welcome.  

3. Re-order these words to make phrases from a presentation. 

1 of my the is presentation ‘change’ subject. 

 ______________________________________________  

2. going I’m my to you tell about company. 

 ______________________________________________  

3. divided I’ve into my three parts talk.  

______________________________________________  

4. first you overview I’ll an give. 

 ______________________________________________  

5. we’ll our operations look at then. ______________________________________________  

6. I’ll come last now to my point. ______________________________________________  

7. me main let summarise points the again. 

______________________________________________  

4. Re-write the sentences to mean the same thing with the words given.  

1. This is urgent – we must do it right away.  

It’s important to______________________________________________.  

2. There’s no rush on this.  

We don’t need ________________________________________________.  

3. I want us to do this by the end of December.  

I’d like to get this _____________________________________________.  

4. Get me those figures.  

Would you mind ______________________________________________?  

5. I need a favour from you.  

Would you do ________________________________________________?  

6. I’d really appreciate it if you could help me for a minute. 

Can_________________________________________________________? 
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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. Лингводидактика как наука 

Тема 1.1. Лингводидактика 

как общая теория обучения 

ИЯ. Место лингводидактики в 

системе знаний 

Понятие термина «лингводидактика», центральное понятие 

лингводидактики – языковая личность. Связь лингводидактики с 

другими науками, такими как методика, философия, лингвистика, 

психолингвистика, лингвосоциопсихология. Лингво-когнитивная 

структура языковой личности 

Тема 1.2. Современное 

лингвистическое образование 

как ценность, процесс, 

результат, система 

Языковая политика в области лингвистического образования: цели, 

принципы, содержание современного лингвистического образования. 

Действия социально-экономических и политических факторов. Права 

современного человека в образовательной системе и способности. 

Востребованность и статус иностранного языка. Проблемы школьной 

языковой политики: включение 1, 2, 3 ИЯ в учебные планы в школе, 

выбор 2 ИЯ, количество учебных часов, отведённых на изучение ИЯ, 

профили обучения. 

Тема 1.3. Факторы, влияющие 

на специфику процессов 

овладения ИЯ/ изучения ИЯ/ 

обучения ИЯ 

Понятие «коммуникативная компетенция» и её составляющие: 

лингвистическая компетенция, социолингвистическая компетенция, 

социокультурная компетенция, стратегическая компетенция, 

дискурсивная компетенция, социальная компетенция. Требования к 

подготовке учащихся. 

РАЗДЕЛ 2. Теоретические основы методики обучения ИЯ 

Тема 2.1. Методика обучения 

ИЯ как самостоятельная наука 

Основной предмет, объект, система основных категорий и понятий. 

Связь методики с другими науками. Роль психологии, лингвистики, 

педагогики и теории межкультурной коммуникации в развитии 

методики. 

Тема 2.2.Цели и содержание 

обучения ИЯ на современном 

этапе 

Практические, общеобразовательные, развивающие и воспитательные 

цели обучения иностранному языку в средней школе. Их взаимосвязь 

и взаимозависимость. Задачи обучения ИЯ. Знания, навыки и умения. 

Содержание обучения ИЯ, его лингвистический, психологический и 

методологический компоненты. 

Тема 2.3. Принципы обучения Дидактико-методические принципы обучения ИЯ в средней школе. 
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ИЯ как концептуальные 

положения методической 

системы 

Основные методические принципы, определяющие специфику 

методики преподавания ИЯ. Средства обучения ИЯ и их 

классификация. 

РАЗДЕЛ 3. История методики обучения ИЯ 

Тема 3.1. Периодизация 

истории обучения ИЯ 

Возникновение и развитие методики обучения ИЯ как науки. 

Основные направления в истории зарубежной методики обучения ИЯ. 

Тема 3.2. История становления 

отечественной методической 

мысли 

Обучение ИЯ в разные периоды отечественной истории. Утверждение 

места и роли ИЯ в системе школьного образования. 

Тема 3.3. Обучение ИЯ на 

современном этапе 

Преподавание ИЯ в рамках школьной программы в настоящее время. 

Федеральные государственные образовательные стандарты нового 

поколения. Современные технологии обучения ИЯ. 

РАЗДЕЛ 4. Подходы к обучению ИЯ 

Тема 4.1. Подход к обучению 

ИЯ как методическая 

категория 

Содержание и соотношение понятий «подход», «метод» и «принцип 

обучения» в методике обучения ИЯ. Существующие классификации 

подходов к обучению. 

Тема 4.2. Традиционные 

подходы к обучению ИЯ 

Характеристика традиционных методов обучения ИЯ. Прямые, 

сознательные, комбинированные методы обучения. Коммуникативный 

метод. 

Тема 4.3. Нетрадиционные 

подходы к обучению ИЯ 

Характеристика нетрадиционных методов обучения ИЯ. Интенсивные, 

психологические и другие современные методы. 

РАЗДЕЛ 5. Методическое мастерство учителя 

Тема 5.1. Элементы 

методической культуры 

учителя ИЯ 

Понятие мастерства учителя, его профессиональная, теоретическая 

подготовка. Компоненты методического мастерства учителя ИЯ. 

Методические умения, составляющие методическое мастерство. 

Тема 5.2. Профессионализм 

учителя ИЯ 

Уровни профессионализма учителя ИЯ. Педагогическое обучение, 

профессиональная подготовка, квалификация учителя. 

Профессионально значимые качества учителя ИЯ. 

Тема 5.3. Специфика обучения 

ИЯ на разных этапах 

Возрастные особенности обучающихся. Специфика обучения ИЯ в 

начальной, средней и старшей школе. Проблема периодизации 

школьного курса обучения ИЯ. 

РАЗДЕЛ 6. Специфика отечественных и международных экзаменов (ЕГЭ, IELTS) 

Тема 6.1. Специфика формата 

ЕГЭ по иностранному языку. 

Критерии оценивания заданий 

ЕГЭ по иностранному языку 

Специфика формата ЕГЭ по иностранному языку. Критерии 

оценивания заданий ЕГЭ по иностранному языку. 

Тема 6.2. Специфика экзамена 

IELTS. Критерии оценивания 

заданий IELTS 

Специфика экзамена IELTS. Критерии оценивания заданий IELTS. 

РАЗДЕЛ 7. Аспекты обучения ИЯ 

Тема 7.1. Обучение фонетике 

ИЯ  

Роль фонетических навыков в процессе формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции. Цели и задачи, особенности работы 

по формированию данных навыков, обусловленные характером 

аудитории, учебного курса. Слухопроизносительные и ритмико-

интонационные навыки. Сущность акустического, артикуляторного, 

дифференцированного подходов к обучению фонетике. Фонетическая 

зарядка, её роль и место на уроке ИЯ. 

Тема 7.2. Обучение 

грамматике ИЯ 

Содержание, способы и методы формирования грамматических 

навыков. Задачи использования грамматических игр на уроке ИЯ. 

Формы контроля уровня сформированности грамматических навыков. 

Тема 7.3. Обучение лексике ИЯ Способы ознакомления с ЛЕ и их выбор с учетом потенциальных 

сложностей. Система лексических упражнений, направленная на 

установление различных связей слова. Лексические игры на уроке ИЯ, 

их роль и значение. Контроль уровня сформированности лексических 

навыков. 

РАЗДЕЛ 8. Урок ИЯ 
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Тема 8.1. Методическое 

содержание современного 

урока ИЯ  

Индивидуализация, речевая направленность, ситуативность, 

функциональность и новизна на уроке. 

Тема 8.2. Тематическое и 

поурочное планирование 

Составление плана урока. Роли учителя и ученика, различные модели 

их взаимодействия на уроке. Особенности использования различных 

режимов работы (фронтального, группового, индивидуального). 

Контроль и способы оценивания. Формирующее оценивание. 

Тема 8.3. Дисциплина на уроке Мотивация, ее источники и роль в решении дисциплинарных проблем. 

РАЗДЕЛ 9. Современные УМК по ИЯ для школ 

Тема 9.1. Отечественные и 

зарубежные УМК для 

различных этапов обучения 

ИЯ, определение критериев их 

анализа  

Соответствие УМК интересам и возрастным особенностям учащихся 

(отбор тематики и проблематики, ситуаций общения; уровень 

языковой сложности; объем материала. 

Тема 9.2. Компоненты УМК и 

их взаимосвязь 

Образовательный и воспитательный потенциал, адекватность и 

приемлемость содержания культурного наполнения. 

Тема 9.3. Физические 

показатели и обеспечение 

контроля 

Долговечность, простота использования для учителя и ученика. 

Обеспечение контроля и оценки уровня владения иностранным 

языком. 

РАЗДЕЛ 10. Обучение рецептивным видам речевой деятельности 

Тема 10.1. Обучение 

аудированию 

Аудирование и его роль в практическом овладении иностранным 

языком. Основные механизмы аудирования и способы их 

формирования и развития. Типология трудностей, встречающихся при 

обучении аудированию. Система упражнений на формирование 

различных механизмов аудирования. 

Тема 10.2. Обучение чтению Виды чтения. Этапы обучения чтению. Соотношение чтения вслух и 

про себя на различных этапах обучения. Система упражнений по 

формированию разных видов чтения. Текст, требования к тексту, 

система работы с ним. 

РАЗДЕЛ 11. Обучение продуктивным видам речевой деятельности 

Тема 11.1. Обучение письму  Письмо и письменная речь в лингвистике и методике. Цели, 

содержание, этапы формирования навыков письменного общения. 

Обучение графике, орфографии, различным формам записи и 

собственно письменной речи в курсе обучения ИЯ в школе. 

Тема 11.2. Обучение говорению Монолог и диалог, их разновидности и характеристики. Пути 

обучения диалогической речи. Упражнения в развитии диалогической 

речи. Пути и способы обучения монологической речи. Упражнения в 

развитии монологической речи. 

РАЗДЕЛ 12. Параметры оценивания сформированности речевых навыков 

Тема 12.1. Контроль 

сформированности 

рецептивных речевых 

навыков  

Формы контроля сформированности навыков аудирования и чтения. 

Критерии оценки, требования к уровню владения навыками чтения и 

аудирования на разных этапах. 

Тема 12.2. Контроль 

сформированности 

продуктивных речевых 

навыков 

Формы контроля сформированности навыков письма и говорения. 

Критерии оценки, требования к уровню владения навыками говорения 

и письма на разных этапах. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 
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Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 
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нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 
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заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ЛИНГВОДИДАКТИКА КАК НАУКА 

Тема 1.1. Лингводидактика как общая теория обучения ИЯ. Место 

лингводидактики в системе знаний 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие термина «лингводидактика». 

2. Связь лингводидактики с другими науками. 

3. Лингво-когнитивная структура языковой личности. 

Тема 1.2. Современное лингвистическое образование как ценность, процесс, 

результат, система  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Лингвистическое образование как ценность. 

2. Лингвистическое образование как процесс. 

3. Лингвистическое образование как результат. 
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4. Лингвистическое образование как система. 

 

Тема 1.3. Факторы, влияющие на специфику процессов овладения ИЯ / изучения 

ИЯ/ обучения ИЯ 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Языковая политика в области лингвистического образования. 

2. Понятие «коммуникативная компетенция» и её составляющие. 

3. Требования к подготовке обучающихся. 

РАЗДЕЛ 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ИЯ  

Тема 2.1. Методика обучения ИЯ как самостоятельная наука 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Предмет, объект, система основных категорий и понятий методики обучения. 

2. Связь методики с другими науками. 

 

Тема 2.2. Цели и содержание обучения ИЯ на современном этапе  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Практические цели обучения ИЯ. 

2. Общеобразовательные цели обучения ИЯ. 

3. Воспитательные цели обучения ИЯ. 

4. Задачи обучения ИЯ. 

5. Знания, умения, навыки в методике обучения. 

6. Содержание обучения ИЯ и его компоненты. 

Тема 2.3. Принципы обучения ИЯ как концептуальные положения методической 

системы 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Принципы обучения ИЯ. 

2. Средства обучения ИЯ. 

РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЯ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ИЯ 

Тема 3.1. Периодизация истории обучения ИЯ  

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Возникновение и развитие методики обучения ИЯ как науки. 

2. Обучение ИЯ в зарубежной дидактике до XVI в. 

3. Обучение ИЯ в зарубежной дидактике в XVII-XVIII вв. 

4. Педагогическая мысль Нового времени об обучении ИЯ. 
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Тема 3.2. История становления отечественной методической мысли 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Обучение ИЯ в России в XVIII-XIX вв. 

2. Становление отечественной методики в первой половине XX в. 

3. Развитие отечественной методики в послевоенный период. 

Тема 3.3. Обучение ИЯ на современном этапе 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Обучение ИЯ на современном этапе. 

2. Федеральные государственные образовательные стандарты. 

РАЗДЕЛ 4. ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ ИЯ 

Тема 4.1. Подход к обучению ИЯ как методическая категория 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Понятия «подход», «метод» и «принцип обучения» в методике обучения ИЯ. 

2. Классификации подходов к обучению ИЯ. 

3. Характеристика традиционных методов обучения ИЯ. 

Тема 4.2. Традиционные подходы к обучению ИЯ 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Грамматико-переводной метод обучения ИЯ. 

2. Коммуникативный метод обучения ИЯ. 

3. Прямой метод обучения ИЯ. 

4. Сознательный метод обучения ИЯ. 

5. Комбинированные методы обучения ИЯ. 

Тема 4.3. Нетрадиционные подходы к обучению ИЯ 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Характеристика нетрадиционных методов обучения ИЯ. 

2. Интенсивные, психологические и другие современные методы обучения ИЯ. 

РАЗДЕЛ 5. МЕТОДИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО УЧИТЕЛЯ ИЯ 

Тема 5.1. Элементы методической культуры учителя ИЯ 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Понятие мастерства учителя и его компоненты. 

2. Профессиональная и теоретическая подготовка учителя. 

3. Компоненты педагогического мастерства учителя. 
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4. Методические умения, составляющие методическое мастерство. 

Тема 5.2. Профессионализм учителя ИЯ 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Уровни профессионализма учителя ИЯ. 

2. Педагогическое обучение, квалификация учителя ИЯ. 

3. Профессионально значимые качества учителя ИЯ. 

Тема 5.3. Специфика обучения ИЯ на разных этапах 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Возрастные особенности обучающихся. 

2. Специфика обучения ИЯ в начальной, средней и старшей школе. 

3. Периодизация школьного курса обучения ИЯ. 

РАЗДЕЛ 6. СПЕЦИФИКА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ЭКЗАМЕНОВ (ЕГЭ, IELTS)  

Тема 6.1. Специфика формата ЕГЭ по иностранному языку. Критерии оценивания 

заданий ЕГЭ по иностранному языку 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Специфика формата ЕГЭ по ИЯ. 

2. Критерии оценивания заданий ЕГЭ по иностранному языку. 

3. Выполнение заданий 1 части на аудирование: навыки слушания. 

4. Выполнение заданий 2 части на чтение: структура и особенности текстов. 

5. Выполнение заданий 3 части на лексику: словарный минимум. 

6. Выполнение заданий 4 части на грамматику: перечень тем и конструкций. 

7. Выполнение заданий письменной части: оформление письменной речи. 

8. Выполнение заданий устной части: оформление устной речи. 

9. Подготовка к выполнению заданий ЕГЭ. 

Тема 6.2. Специфика экзамена IELTS. Критерии оценивания заданий IELTS  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Современные международные экзамены. 

2. Специфика формата IELTS. 

3. Структурные и содержательные особенности IELTS. 

4. Основные критерии оценивания заданий IELTS. 

5. Различия требований к написанию эссе в заданиях 1 и 2 Writing Test IELTS. 

6. Типы заданий на говорение, требования и хронометраж (Speaking Test IELTS). 

7. Подготовка к выполнению заданий IELTS. 

РАЗДЕЛ 7. АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ИЯ  
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Тема 7.1. Обучение фонетике ИЯ 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Роль фонетики в учебном процессе. Цели и задачи обучения фонетике. 

2. Слухопроизносительные и ритмико-интонационные навыки. 

3. Подходы к обучению фонетике. 

4. Система упражнений на развитие фонетических навыков. Фонетическая зарядка. 

Тема 7.2. Обучение грамматике ИЯ  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Содержание, способы и методы формирования грамматических навыков. 

2. Система упражнений на отработку грамматических навыков. 

3. Контроль уровня сформированности грамматических навыков. 

Тема 7.3. Обучение лексике ИЯ  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Способы ознакомления с лексическими единицами и их подбор. 

2. Система лексических упражнений, направленная на установление различных связей 

слова. 

3. Контроль уровня сформированности лексических навыков. 

РАЗДЕЛ 8. УРОК ИЯ 

Тема 8.1. Методическое содержание современного урока ИЯ 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Сущность методического содержания урока иностранного языка. 

2. Формы взаимодействия учителя и учеников на уроке, способы их организации. 

3. Роли учителя и ученика, различные модели их взаимодействия на уроке.  

4. Основные режимы работы на уроке, особенности их использования. 

5. Содержание урока ИЯ с точки зрения методики обучения. 

6. Реализация методических принципов на уроке ИЯ 

7. Типы ситуаций общения на уроке ИЯ 

8. Формы контроля и исправления ошибок. 

Тема 8.2. Тематическое и поурочное планирование 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Составление плана урока.  

2. Особенности использования различных режимов работы (фронтального, группового, 

индивидуального).  

3. Контроль и способы оценивания работы обучающихся.  

4. Формирующее оценивание. 
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Тема 8.3. Дисциплина на уроке 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Действия учителя по поддержанию дисциплины на уроке. 

2. Источники создания мотивации на уроке и ее роль в решении дисциплинарных 

проблем. 

3. Способы обеспечения обратной связи на уроке. 

РАЗДЕЛ 9. СОВРЕМЕННЫЕ УМК ПО ИЯ ДЛЯ ШКОЛ  

Тема 9.1. Отечественные и зарубежные УМК для различных этапов обучения 

иностранным языкам, определение критериев их анализа 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Классификация учебных материалов. Понятие «Учебно-методический комплекс». 

2. Компоненты и содержательное наполнение УМК. 

3. Современные отечественные УМК. 

4. Современные зарубежные УМК. 

Тема 9.2. Компоненты УМК и их взаимосвязь  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Аутентичность материалов. Стратегии адаптации аутентичных материалов. 

2. Принципы отбора материалов в соответствии с целями и уровнем владения языком. 

3. Принципы отбора материалов с учетом психолого-педагогических особенностей. 

4. Эффективные приемы работы на разных ступенях обучения. 

Тема 9.3. Физические показатели и обеспечение контроля 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Показатели эффективности УМК. Параметры оценки уровня владения ИЯ. 

2. Анализ структуры, объёма и сложности УМК. 

3. Анализ фонетического наполнения УМК. 

4. Анализ грамматического наполнения УМК. 

5. Анализ лексического наполнения УМК. 

6. Анализ коммуникативного наполнения УМК. 

РАЗДЕЛ 10. ОБУЧЕНИЕ РЕЦЕПТИВНЫМ ВИДАМ РЕЧЕВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Тема 10.1. Обучение аудированию 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Понятия «аудирование» и «слушание». 

2. Виды слушания, фазы аудирования. 

3. Трудности аудирования на разных этапах обучения. 
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4. Опоры и ориентиры восприятия речи на слух. 

5. Упражнения для развития умения аудировать. 

6. Анализ упражнений на аудирование в УМК. 

Тема 10.2. Обучение чтению  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Содержание обучения чтению. 

2. Виды чтения. 

3. Обучение разным видам и технике чтения. 

4. Текст. Требования к учебному тексту. 

5. Упражнения для развития навыков чтения. 

6. Анализ упражнений на чтение в УМК. 

РАЗДЕЛ 11. ОБУЧЕНИЕ ПРОДУКТИВНЫМ ВИДАМ РЕЧЕВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 11.1. Обучение письму 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Содержание обучения письменной речи. 

2. Виды письменных работ. 

3. Обучение графике, орфографии. 

4. Этапы формирования навыков письменного общения. 

5. Упражнения для развития навыков письма. 

6. Анализ упражнений на письмо в УМК. 

Тема 11.2. Обучение говорению 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Содержание обучения говорению. 

2. Монологическая и диалогическая устная речь. 

3. Пути и способы обучения монологической речи.  

4. Роль опор при обучении говорению. 

5. Упражнения для развития навыков говорения. 

6. Анализ упражнений на говорение в УМК. 

РАЗДЕЛ 12. ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ РЕЧЕВЫХ 

НАВЫКОВ 

Тема 12.1. Контроль сформированности рецептивных речевых навыков 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Критерии оценки сформированности навыков речевой деятельности. 

2. Виды контроля в учебном процессе. 

3. Контроль как средство мотивации обучающихся. Поощрение и критика. 
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4. Требования к уровню владения навыками аудирования. 

5. Формы контроля сформированности навыков аудирования. 

6. Требования к уровню владения навыками чтения. 

7. Формы контроля сформированности навыков чтения. 

Тема 12.2. Контроль сформированности продуктивных речевых навыков  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Требования к уровню владения навыками письма. 

2. Формы контроля сформированности навыков письма. 

3. Требования к уровню владения навыками говорения. 

4. Формы контроля сформированности навыков говорения. 

5. Способы повышения эффективности работы с речевыми навыками. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Наименование дисциплины (модуля)» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 
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работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 
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примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
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Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  
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Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 
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теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
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Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 
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3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 
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При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
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Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 
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итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
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19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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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 внутри предметной 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. Научный доклад как вид научно-исследовательской деятельности 

Тема 1.1. Составление плана 

научного исследования 

 Выбор проблемы исследования; 

 Обзор литературы; 

 Построение гипотезы; 

 Выбор программы исследований;  

 Сбор данных;  

 Анализ результатов; 

  Выводы. 

Тема 1.2. Структура и содержание 

научного доклада 

 Структурные единицы текста;  

 Язык и стиль изложения; 

  Фабула научного текста; 

  Моделирование научного текста;  

 Эффективные приемы работы с текстом. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Научная статья как вид научно-исследовательской деятельности 

Тема 2.1. Подготовка научной 

статьи 

• Общие требования к выполнению научной 

статьи;  

• Требования к стилистике и логике 

изложения;  

• Принципы рубрикации текста; 

• Речевые функции и лексические средства 

связи научного текста;  
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• Структура статьи, оформление цитат и 

ссылок. 

 

 

Тема 2.2. Составление 

библиографии 

 Виды научных изданий (Отраслевые 

справочники, учебники, статьи, газеты;  

 Специальные научно-технические журналы;  

 Материалы научных конгрессов, конференций, 

симпозиумов и т.п.);  

 Составление библиографических описаний: 

Аннотирование, реферирование, научный 

перевод;  

 Составление обзоров по определенной тематике. 

РАЗДЕЛ 3. Публичное представление научного исследования 

Тема 3.1. Структура 

фундаментального научного 

исследования обоснованность 

выбора и актуальность темы 

исследования 

 Обоснование практической и теоретической 

значимости исследования;  

 Обоснованность и четкость сформулированных 

выводов;  

 Адекватность использования методов 

исследования;  

 Применение навыков самостоятельной 

экспериментально-исследовательской работы;  

 Объем и уровень анализа научной литературы по 

исследуемой проблеме, релевантность, полнота, 

корректность и содержание цитирования, 

логичность изложения. 

Тема 3.2. Научный обзор по теме 

исследования и рецензирование 

научного исследования  

 Общий анализ проблематики исследований по 

выбранному направлению;  

 Наличие научных школ в данном направлении;  

 Важнейшие научные результаты, описанные в 

научных публикациях; 

 Порядок рецензирования научного 

исследования, виды научного рецензирования, 

содержание и оформление рецензии. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 
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Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 



8  

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 

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 
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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. Научный доклад как вид научно-исследовательской деятельности 

 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Прочитать и перевести статью по направлению подготовки объемом 1500 – 1800 п.з.  

2. Выписать профессиональные термины и их перевод. 

3. Подготовить письменный перевод статьи. 

 

РАЗДЕЛ 2. Научная статья как вид научно-исследовательской деятельности 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1 Прочитать и перевести статью по направлению подготовки объемом 1500 – 1800 п.з.  

2. Выписать профессиональные термины и их перевод. 

3. Подготовить аннотацию данной статьи. 

 

РАЗДЕЛ 3. Публичное представление научного исследования 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Прочитать и перевести статью по направлению подготовки объемом 1500 – 1800 п.з. 

2. Выписать профессиональные термины и их перевод. 

3. Подготовить выступление на актуальную тему. 

4. Подготовить вопросы для обсуждения актуальной профессиональной темы (статьи). 

 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Научный доклад как вид научно-исследовательской деятельности 
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Схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по теме раздела по 

усмотрению ведущего преподавателя. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Научная статья как вид научно-исследовательской деятельности 

 

Схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по теме раздела по 

усмотрению ведущего преподавателя. 

 

РАЗДЕЛ 3. Публичное представление научного исследования 

 

 

Схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по теме раздела по 

усмотрению ведущего преподавателя. 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Научно-исследовательская 

деятельность и профессиональная педагогическая коммуникация» 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. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом и 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). 



19  

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 
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задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена 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 
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13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина.  

2. Раздел/Тема лекционного занятия.  

3. Цели занятия.  

(Цели занятия можно формулировать следующим образом: сформировать 

представление о ... , сформировать понимание ..., раскрыть основные положения ... , раскрыть 

сущность ...)  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
   

   

 

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) 

 

1.1. Тема: Составление плана научного исследования 

Текст лекции.  

 

Одним из основных понятий, используемых на практике, является понятие научной 

(научно-исследовательской) деятельности. Научная (научно-исследовательская) деятельность 

(далее – научная деятельность) – деятельность, направленная на получение и применение 

новых знаний. Формой существования и развития науки является научное исследование. 

Деятельность в сфере науки – научное исследование – это экспериментальная или 

теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об основных 

закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей 

среды. Научные исследования классифицируются по различным признакам. В нормативных 

правовых актах о науке научные исследования делят по целевому назначению на 

фундаментальные, прикладные, поисковые и разработки. Фундаментальные научные 

исследования – это экспериментальная или теоретическая деятельность, направленная на 

получение новых знаний об основных закономерностях строения, функционирования и 

развития человека, общества, окружающей среды. Прикладные научные исследования – это 

исследования, направленные преимущественно на применение новых знаний для достижения 

практических целей и решения конкретных задач. Иными словами, они направлены на 

решение проблем использования научных знаний, полученных в результате фундаментальных 

исследований, в практической деятельности людей. Научные исследования зачастую 

представляют собой сочетание двух названных видов, и поэтому их следует именовать 

теоретико-прикладными. Поисковыми научными исследованиями называют исследования, 

направленные на получение новых знаний в целях их последующего практического 

применения (ориентированные научные исследования) и (или) на применение новых знаний 
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(прикладные научные исследования) и проводимые путем выполнения научно-

исследовательских работ. Экспериментальные разработки – деятельность, которая основана на 

знаниях, приобретенных в результате проведения научных исследований или на основе 

практического опыта, и направлена на сохранение жизни и здоровья 15 человека, создание 

новых материалов, продуктов, процессов, устройств, услуг, систем или методов и их 

дальнейшее совершенствование. Научно-техническая деятельность – деятельность, 

направленная на получение, применение новых знаний для решения технологических, 

инженерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем, обеспечения 

функционирования науки, техники и производства как единой системы . По длительности 

научные исследования можно разделить на долгосрочные, краткосрочные и экспресс-

исследования. В зависимости от форм и методов исследования некоторые авторы выделяют: 

экспериментальное, методическое, описательное, экспериментально-аналитическое, историко-

биографическое исследования и исследования смешанного типа. По источнику 

финансирования различают научные исследования бюджетные, хоздоговорные и 

нефинансируемые. Бюджетные исследования финансируются из средств бюджета РФ или 

бюджетов субъектов РФ. Хоздоговорные исследования финансируются организациями 

заказчиками по хозяйственным договорам. Нефинансируемые исследования могут 

выполняться по инициативе ученого, индивидуальному плану преподавателя. 2. Уровни 

научного исследования В теории познания выделяют два уровня научного исследования: – 

теоретический – научные методы исследования (познания): формализация, аксиоматический 

метод, гипотетико-дедуктивный метод; – эмпирический – научные методы исследования: 

наблюдение, эксперимент (социальный), аналогия (сравнение), моделирование. 

Теоретический уровень исследования характеризуется преобладанием логических методов 

познания. На этом уровне полученные факты исследуются, обрабатываются с помощью 

логических понятий, умозаключений, законов и других форм мышления. Уровень связан с 

глубоким анализом фактов, проникновением в сущность исследуемых явлений, с познанием и 

формулированием в качественной и количественной форме законов, то есть с объяснением 

явлений. Далее на этом этапе осуществляется прогнозирование возможных событий или 

изменений в изучаемых явлениях, вырабатываются принципы действия и рекомендации о 

практическом воздействии на эти явления. Здесь исследуемые объекты мысленно 

анализируются, обобщаются, постигаются их сущность, внутренние связи, законы развития. 

На этом уровне познание с помощью органов чувств (эмпирия) может присутствовать, но оно 

является подчиненным. Структурными компонентами теоретического познания являются 

проблема, гипотеза и теория.  Проблема – это сложная теоретическая или практическая задача, 

способы решения которой неизвестны или известны не полностью. Различают проблемы 

неразвитые и развитые. Неразвитые проблемы характеризуются следующими чертами: 1) они 

возникли на базе определенной теории, концепции; 2) это трудные, нестандартные задачи; 3) 

их решение направлено на устранение возникшего в познании противоречия; 4) пути решения 

проблемы не известны. Развитые проблемы имеют более или менее конкретные указания на 

пути их решения. Гипотеза – это требующее проверки и доказывания предположение о 

причине, которая вызывает определенное следствие, о структуре исследуемых объектов и 

характере внутренних и внешних связей структурных элементов. Научная гипотеза должна 

отвечать следующим требованиям: 1) релевантности, т. е. относимости к фактам, на которые 

она опирается; 2) проверяемости опытным путем, сопоставляемости с данными наблюдения 

или эксперимента (исключение составляют непроверяемые гипотезы); 3) совместимости с 

существующим научным знанием; 4) объяснительной силой, т. е. из гипотезы должно 

выводиться некоторое количество подтверждающих ее фактов, следствий. Большей 

объяснительной силой будет обладать та гипотеза, из которой выводится наибольшее 

количество фактов; 5) простоты, т. е. она не должна содержать никаких произвольных 

допущений, субъективистских наслоений. Различают гипотезы описательные, объяснительные 

и прогнозные. Описательная гипотеза – это предположение о существенных свойствах 

объектов, характере связей между отдельными элементами изучаемого объекта. 
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Объяснительная гипотеза – это предположение о причинно-следственных зависимостях. 

Прогнозная гипотеза – это предположение о тенденциях и закономерностях развития объекта 

исследования. Теория – это логически организованное знание, концептуальная система 

знаний, которая адекватно и целостно отражает определенную область действительности. Она 

обладает следующими свойствами: 1. Теория представляет собой одну из форм рациональной 

мыслительной деятельности. 2. Теория – это целостная система достоверных знаний. 3. Она не 

только описывает совокупность фактов, но и объясняет их, т. е. выявляет происхождение и 

развитие явлений и процессов, их внутренние и внешние связи, причинные и иные 

зависимости и т. д. 4. Все содержащиеся в теории положения и выводы обоснованы, доказаны. 

Теории классифицируют по предмету исследования. По этому основанию различают 

социальные, математические, физические, химические, психологические, этические и прочие 

теории. Существуют и другие классификации теорий. В современной методологии науки 

выделяют следующие структурные элементы теории: 1) исходные основания (понятия, 

законы, аксиомы, принципы и т. д.); 2) идеализированный объект, т. е. теоретическую модель 

какой-то части действительности, существенных свойств и связей изучаемых явлений и 

предметов; 3) логику теории – совокупность определенных правил и способов доказывания; 4) 

философские установки и социальные ценности; 5) совокупность законов и положений, 

выведенных в качестве следствий из данной теории. Структуру теории образуют понятия, 

суждения, законы, научные положения, учения, идеи и другие элементы. Понятие – это мысль, 

отражающая существенные и необходимые признаки определенного множества предметов 

или явлений. Категория – общее, фундаментальное понятие, отражающее наиболее 

существенные свойства и отношения предметов и явлений. Категории бывают философскими, 

общенаучными и относящимися к отдельной отрасли науки. Научный термин – это слово или 

сочетание слов, обозначающее понятие, применяемое в науке. Совокупность понятий 

(терминов), которые используются в определенной науке, образует ее понятийный аппарат. 

Суждение – это мысль, в которой утверждается или отрицается что-либо. Принцип – это 

руководящая идея, основное исходное положение теории. Принципы бывают теоретическими 

и методологическими. Аксиома – это положение, которое является исходным, не 

доказываемым и из которого по установленным правилам выводятся другие положения. Закон 

– это объективная, существенная, внутренняя, необходимая и устойчивая связь между 

явлениями, процессами. Законы могут быть классифицированы по различным признакам. Так, 

по основным сферам реальности можно выделить законы природы, общества, мышления и 

познания; по объему действия – всеобщие, общие и частные. Закономерность – это: 1) 

совокупность действия многих законов; 2) система существенных, необходимых общих 

связей, каждая из которых составляет отдельный закон. Положение – научное утверждение, 

сформулированная мысль. Учение – совокупность теоретических положений о какой-либо 

области явлений действительности. Идея – это: 1) новое интуитивное объяснение события или 

явления; 2) определяющее стержневое положение в теории. Концепция – это система 

теоретических взглядов, объединенных научной идеей (научными идеями). Эмпирический 

уровень исследования характеризуется преобладанием чувственного познания (изучения 

внешнего мира посредством органов чувств). На этом уровне формы теоретического познания 

присутствуют, но имеют подчиненное значение. Этот уровень исследования связан с 

получением и первичной обработкой исходного фактического материала. Обычно разделяют: 

научные факты и факты действительности. Научные факты – это подвергнутые анализу факты 

действительности, проверенные, осмысленные и зафиксированные в виде логических 

суждений. Факты действительности – события, явления, которые происходили или 

происходят на самом деле, различные стороны, свойства, отношения изучаемых объектов. 

Взаимодействие эмпирического и теоретического уровней исследования заключается в том, 

что: 1) совокупность фактов составляет практическую основу теории или гипотезы; 2) факты 

могут подтверждать теорию или опровергать ее; 3) научный факт всегда пронизан теорией, 

поскольку он не может быть сформулирован без системы понятий, истолкован без 

теоретических представлений; 4) эмпирическое исследование в современной науке 



25  

предопределяется, направляется теорией. Структуру эмпирического уровня исследования 

составляют факты, эмпирические обобщения и законы (зависимости). Понятие «факт» 

употребляется в нескольких значениях: 1) объективное событие, результат, относящийся к 

объективной реальности (факт действительности) либо к сфере сознания и познания (факт 

сознания); 2)знание о каком-либо событии, явлении, достоверность которого доказана 

(истина); 3) предложение, фиксирующее знание, полученное в ходе наблюдений и 

экспериментов. Эмпирическое обобщение – это система определенных научных фактов. 

Эмпирические законы отражают регулярность в явлениях, устойчивость в отношениях между 

наблюдаемыми явлениями. Эти законы теоретическим знанием не являются. В отличие от 

теоретических законов, которые раскрывают существенные связи действительности, 

эмпирические законы отражают более поверхностный уровень зависимостей. 3. Этапы 

научного исследования Замысел исследования – это основная идея, которая связывает воедино 

все структурные элементы методики, определяет порядок проведения исследования, его 

основные этапы. В замысле исследования выстраиваются в логический порядок следующие 

необходимые элементы: – цель, задачи, гипотеза исследования; – критерии, показатели 

развития конкретного явления, соотносящиеся с конкретными методами исследования; – 

последовательность применения этих методов, порядок управления ходом исследования 

(эксперимента); – порядок регистрации, накопления и обобщения исследовательского 

материала; – порядок и формы представления результатов исследования. Замысел 

исследования определяет и его этапы. Обычно исследование состоит из трех рабочих этапов. 

Первый этап включает в себя: – выбор научной проблемы и темы; – определение объекта и 

предмета исследования, целей и основных задач; – разработку гипотезы исследования. Второй 

этап работы содержит: – выбор методов и разработку методики проведения исследования; – 

непосредственно специальные процессы самого научного исследования; – формулирование 

предварительных выводов, их апробирование и уточнение; – обоснование заключительных 

выводов и практических рекомендаций. Третий этап является заключительным. Он строится 

на основе внедрения полученных научно-исследовательских результатов в практику. Работа 

литературно оформляется. Логика каждого исследования специфична. Любой исследователь 

исходит из характера научной проблемы, целей и задач работы, конкретного 

информационного материала, которым он располагает, уровня ресурсной оснащенности 

исследования и своих возможностей. Каждый рабочий этап исследования имеет свои 

характерные особенности. Первый этап состоит из выбора области сферы исследования, 

причем этот весьма важный выбор обусловлен как объективными факторами (актуальностью, 

новизной, перспективностью, ценностью и т. д.), так и субъективными (опытом 

исследователя, его научным и профессиональным интересом, способностями, склонностями, 

складом ума и т. д.). Проблема научного исследования принимается как категория, 

означающая нечто неизвестное в науке, что предстоит открыть, доказать. 20 Тема. В ней 

отражается научная проблема в ее характерных чертах. Удачная, точная в смысловом 

отношении формулировка темы уточняет проблему, очерчивает рамки исследования, 

конкретизирует основной замысел, создавая тем самым предпосылки успеха работы в целом. 

Объект исследования – это та совокупность связей, отношений и свойств, которая существует 

объективно в теории, практике, требует некоторых определенных уточнений и служит 

источником необходимой для исследователей информации. Предмет исследования. Этот 

элемент является более конкретным и включает только те связи и отношения, которые 

подлежат непосредственному изучению в данной исследовательской работе, устанавливают 

границы научного поиска в каждом объекте. В научной работе можно выделить несколько 

предметов исследования, но их не должно быть много. Из предмета исследования вытекают 

цель и задачи исследования. Цель формулируется кратко и предельно точно, в смысловом 

отношении выражая то основное, что намеревается сделать исследователь. Она подробно 

конкретизируется и развивается в задачах исследования. Например, задачи исследования в 

научной работе могут быть ранжированы в следующем виде: Первая задача, как правило, 

связана с выявлением, уточнением, углублением, методологическим обоснованием сущности, 
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природы, структуры изучаемого объекта. Вторая задача связана с анализом реального 

состояния предмета исследования, динамики, внутренних противоречий развития во времени 

и пространстве. Третья задача касается основных возможностей и способностей 

преобразования предмета исследования, моделирования, опытно экспериментальной 

проверки. Четвертая задача связана с выявлением направлений, путей и средств повышения 

эффективности совершенствования исследуемого явления, процесса, т. е. с практическими 

аспектами научной работы, с проблемой управления исследуемым объектом. Задач в 

исследовательской работе не должно быть много. Формулировка гипотезы. Уяснение 

конкретных задач осуществляется в творческом поиске частных проблем и вопросов 

исследования, без решения которых невозможно реализовать методический замысел, решить 

главную проблему. В этих целях изучается специальная литература, анализируются 

имеющиеся точки зрения, научные позиции; выделяются те вопросы, которые можно решить с 

помощью уже имеющихся научных данных, и те, решение которых представляет прорыв в 

неизвестность, новый шаг в развитии науки и, следовательно, требует принципиально новых 

подходов и знаний, предвосхищающих основные результаты исследования. 21 Гипотезы 

бывают: а) описательные (предполагается существование какого-либо явления); б) 

объяснительные (вскрывающие причины его); в) описательно-объяснительные. К научной 

гипотезе предъявляются следующие определенные требования: – она не должна включать в 

себя слишком много положений. Как правило, одно основное, редко больше по особой 

специальной необходимости; – в нее нельзя включать понятия и категории, не являющиеся 

однозначными, не уясненные самим исследователем; – при формулировке гипотезы следует 

избегать ценностных суждений, гипотеза должна соответствовать фактам, быть проверяемой и 

приложимой к широкому кругу явлений; – требуется безупречное стилистическое 

оформление, логическая простота, соблюдение преемственности. Научные гипотезы с 

различными уровнями обобщенности, в свою очередь, можно очевидно отнести к 

инструктивным или дедуктивным. Инструктивная гипотеза имеет следующую структуру: если 

применять такие-то и такие-то новые или изменить применяемые содержание или методы так-

то и так-то, то можно ожидать, что будет обеспечено более сознательное и прочное овладение 

знаниями и умениями, деятельность примет такое-то направление, будут достигнуты такие-то 

сдвиги в развитии. Дедуктивная гипотеза, как правило, выводится из уже известных 

отношений, положений или теорий, от которых отталкивается исследователь. В тех случаях, 

когда степень надежности гипотезы может быть определена путем статистической переборки 

количественных результатов опыта, рекомендуется формулировать нулевую или 

отрицательную гипотезу. При ней исследователь допускает, что нет зависимости между 

исследуемыми факторами (она равна нулю). Например, при изучении структуры деятельности 

специалиста в какой-либо сфере нас интересует зависимость этой структуры от уровня 

образования, рабочего стажа, возраста, уровня профессиональной квалификации. Нулевая 

гипотеза состоит из допущения, что такой зависимости не существует. Можно ли в таком 

случае в проводимом научном исследовании получить результаты, противоречащие нулевой 

гипотезе? Если мы такие факты получим, то можно ли будет их рассматривать как случайные? 

Предполагается, что при такой постановке вопросов исследователю легче уберечься от 

ложной интерпретации итоговых результатов опыта. Формулируя гипотезу, важно отдавать 

себе отчет в том, правильно ли мы это делаем, опираясь на формальные признаки хорошей 

гипотезы: а) адекватность ответа вопросу или соотнесенность выводов с посылками (иногда 

исследователи формулируют проблему в определенном, одном плане, а гипотеза с ней не 

соотносится и уводит исследователя от проблемы); б) правдоподобность, т. е. соответствие 

уже имеющимся знаниям по данной проблеме (если такого соответствия нет, новое 

исследование оказывается изолированным от общей научной теории); в) проверяемость. 

Второй этап исследования носит ярко выраженный индивидуализированный характер, не 

терпит жестко регламентированных правил и предписаний. И все же есть ряд 

принципиальных вопросов, которые необходимо учитывать. В частности, вопрос о методике 

исследования, поскольку с ее помощью возможна техническая реализация различных методов. 
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В исследовании мало ставить перечень методов, необходимо их сконструировать и 

организовать в систему. Нет методики исследования вообще, а есть конкретные методики 

исследования различных объектов, явлений, процессов. Методика – это совокупность 

приемов, способов исследования, порядок их применения и интерпретации, полученных с ее 

помощью результатов. Она зависит от характера объекта изучения; методологии; цели 

исследования; разработанных методов; общего уровня квалификации исследователя. 

Невозможно сразу составить программу исследования и методику: – во-первых, без уяснения, 

в каких внешних явлениях проявляется изучаемое явление, каковы показатели, критерии его 

развития; – во-вторых, без соотнесения методов исследования с разными проявлениями 

исследуемого явления. Только при соблюдении этих условий можно надеяться на 

достоверные научные результаты и выводы. В ходе исследования составляется программа, в 

которой должно быть отражено: а) какое явление исследуется; б) по каким показателям; в) 

какие критерии исследования применяются; г) какие методы исследования используются; д) 

порядок и регламентация применения исследователем тех или иных методов. Таким образом, 

методика – это своего рода модель исследования, причем развернутая во времени. 

Определенная совокупность методов продумывается исследователем для каждого этапа 

исследования. При выборе методики учитывается множество факторов и, прежде всего, 

предмет, цель, задачи исследования. Методика исследования, несмотря на свою 

индивидуальность, при решении конкретной задачи имеет определенную структуру 

специфических компонентов. Основные компоненты методики исследования: – теоретико-

методологическая часть, концепция, на основе которой строится вся методика; – исследуемые 

явления, процессы, признаки, параметры, факторы; – субординационные и координационные 

связи и зависимости между ними; – совокупность применяемых методов, их субординация и 

координация; – порядок и регламентация применения методов и методологических приемов; – 

последовательность и техника обобщения результатов исследования; – состав, роль и место 

исследователей в процессе реализации исследовательского замысла. Умелое определение 

содержания каждого структурного элемента методики, их соотношения, взаимной связи – это 

своего рода искусство исследования. Хорошо продуманная методика организует 

исследование, обеспечивает получение необходимого фактического материала, на основе 

анализа которого и делаются научные выводы. Реализация методики исследования позволяет 

получить предварительные теоретические и практические выводы, содержащие ответы на 

решаемые в исследовании задачи. Эти выводы должны отвечать следующим методическим 

требованиям: – быть всесторонне аргументированными, обобщающими основные итоги 

исследования; – вытекать из накопленного материала, являясь логическим следствием его 

анализа и обобщения. При формулировании выводов исследователю очень важно избежать 

двух часто встречающихся ошибок: 1) своеобразного топтания на месте, когда из большого и 

емкого эмпирического материала делаются весьма поверхностные, частного порядка 

ограниченные выводы; 2) непомерно широкого обобщения полученных результатов, когда из 

незначительного фактического материала делаются неправомерно широкие выводы. Академик 

И. П. Павлов к ведущим качествам личности ученогоисследователя относил: – научную 

последовательность; – прочность познания азов науки и стремление от них к вершинам 

человеческих знаний; – сдержанность, терпение; – готовность и умение делать черновую 

работу; – умение терпеливо накапливать факты; – научную скромность; – готовность отдать 

науке всю жизнь. Академик К. И. Скрябин отмечал в научном творчестве особую значимость 

и важность любви к труду, к науке, к избранной специальности. Третий этап научных 

исследований – это внедрение полученных результатов в практику с литературным 

оформлением работы. Литературное оформление материалов исследования является 

неотъемлемой частью научного исследования и представляется трудоемким и очень 

ответственным делом. Вычленить из собранных материалов и сформулировать основные 

идеи, положения, выводы и рекомендации доступно, достаточно полно и точно – это главное, 

к чему следует стремиться исследователю в процессе литературного оформления результатов 

и научных материалов. Конечно, не сразу и не у всех это получается, поскольку оформление 
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работы всегда тесно связано с доработкой тех или иных положений, уточнением логики, 

аргументации и устранением пробелов в обосновании сделанных выводов и т. д. Многое здесь 

зависит не только от степени профессиональной подготовки, но и от уровня общего развития 

и личности исследователя, его литературных и аналитических способностей, а также умения 

оформлять свои мысли. В работе по оформлению научных материалов исследователю следует 

придерживаться общих правил: – название и содержание глав, а также разделов должно 

соответствовать теме исследования и не выходить за ее рамки, содержание глав должно 

исчерпывать тему, а содержание разделов – главу в целом; – первоначально, изучив материал 

для написания очередного раздела (главы), необходимо продумать его план, ведущие идеи, 

систему аргументации и зафиксировать все это письменно, не теряя из виду логику всей 

работы, затем провести уточнение, «шлифовку» отдельных смысловых частей и предложений, 

сделать необходимые дополнения, перестановки, убрать лишнее, провести редакторскую, 

стилистическую правку; – сразу уточнять, проверять оформление ссылок, составлять 

справочный аппарат и список литературных источников (библиографических ссылок); – не 

допускать спешки с окончательной правкой, взглянуть на материал через некоторое время, 

дать ему «отлежаться», при этом некоторые рассуждения и умозаключения, как показывает 

практика, будут представляться неудачно оформленными, малодоказательными и 

несущественными, поэтому нужно их улучшить или опустить, оставить лишь действительно 

необходимое; – избегать наукообразности, игры в эрудицию, поскольку приведение большого 

количества ссылок, злоупотребление специальной терминологией затрудняют понимание 

мыслей исследователя для окружающих, делают изложение сложным, поэтому стиль 

изложения должен сочетать в себе научную строгость и деловитость, доступность и 

выразительность; – в зависимости от содержания литературное изложение материала может 

быть спокойным (без эмоций), аргументированным или полемическим, критикующим, 

кратким или обстоятельным, развернутым; – соблюдать авторскую скромность, учесть и 

отметить все, что сделано предшественниками, коллегами в разработке исследуемой 

проблемы, трезво и объективно оценить свой конкретный вклад в научные изыскания; 25 – 

перед тем, как оформить чистовой вариант материалов для подготовки к печати, провести 

апробацию работы: рецензирование, экспертизу, обсуждение на семинарах, конференциях, 

симпозиумах с коллегами и т. п., после чего устранить недостатки, выявленные при 

апробировании.. 

 

1.2. Тема: Структура и содержание научного доклада  

 

Текст лекции.  

 Доклад — один из видов устного выступления, содержащее публичное развёрнутое, 

глубокое изложение определённой темы. К учебным докладам относятся школьные доклады, 

студенческие доклады и любые другие доклады, подготавливаемые учащимися высших и 

средних учебных заведений по заданию преподавателя. 

 Научный доклад готовится научными работниками для представления своих 

результатов на научной конференции, научном семинаре и др. Тезисы доклада, 

представленного на конференции, в обязательном порядке публикуются в сборнике тезисов 

докладов этой конференции. Кроме этого, возможна публикация статьи, написанной автором 

по материалам сделанного доклада, в сборнике трудов конференции 

 Структура доклада, как правило, индивидуальна и зависит от особенностей научной 

работы и темы доклада, однако традиционно включает в себя три части. Вступление. 

Формулируется тема доклада, определяется место рассматриваемой проблематики среди 

других научных проблем и подходов, даётся краткий обзор источников, на материале которых 

раскрывается тема и др. Основная часть. Излагается основной материал в форме связного, 

последовательного, доказательного повествования, лишённого ненужных отступлений и 

повторений. Заключение. Подводятся итоги, формулируются выводы, подчёркивается 

значение рассмотренной проблемы и др 
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 Требования к докладу. Подготовка доклада требует серьёзной исследовательской 

работы, которая должна включать в себя следующие этапы. Изучение наиболее важных и 

актуальных научных работ и научных текстов (например, книг, статей, диссертаций и других 

научных исследований) по теме доклада (в случае учебного доклада перечень, как правило, 

определяется преподавателем). Анализ изученного материала с выделением наиболее 

значимых с точки зрения раскрытия темы доклада фактов, мнений и научных положений. 

Обобщение изученного материала и логическое построение материала доклада в форме 

развёрнутого плана. Написание текста доклада в соответствии с требованиями научного стиля. 

 
 

 

 2.1. Тема: Подготовка научной статьи 

 

Текст лекции.  

 
 Научная статья, ее структура и содержание. Теоретические и эмпирические статьи. 

Теоретические научные статьи содержат в себе результаты исследований, выполненных с 

помощью таких методов познания, как абстрагирование, синтез, анализ, индукция, дедукция, 

формализация, идеализация, моделирование. Главенствующее значение имеют логические 

законы и правила. 

Научные же статьи эмпирического характера хоть и используют ряд теоретических методов, 

но больше опи-раются на методы измерения, наблюдения, эксперимента и т.п. В заголовках 

этих статей часто употребляются слова «методика», «оценка», «определение». 

Научная статья имеет четкую структуру и, как правило, состоит из следующих частей. 

1 Название (заголовок). 

2 Аннотация. 

3 Ключевые слова. 

4 Введение. 

5 Обзор литературы. 

6 Основная часть (методология, результаты). 

7 Выводы и дальнейшие перспективы исследования. 

8 Список литературы. 

 Методические рекомендации по разработке рефератов, докладов и статей. 

Реферат– письменный доклад или выступление по определённой теме с обобщением 

информации из одного или нескольких источников. Реферат предполагает осмысленное 

изложение информации, наиболее важных и главных аспектов (с точки зрения автора) темы, 

которые были выделены в результате изучения литературы и других источников информации. 

Это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, делает выводы, обобщения. Чтобы 

выразить свое собственное мнение по определённой проблеме, студенту требуется, во-первых, 

хорошо знать исходный материал, а во-вторых, быть готовым грамотно передать его 

содержание в письменной форме, проанализировав информацию сделать логичные выводы 

Реферат является одной из форм отчётности по изучению дисциплины, он позволяет 

структурировать знания студентов. Цель работы над рефератом- обретение студентом 

навыков библиографического поиска необходимой литературы, умения самостоятельно 

собирать данные, анализировать их, формулировать выводы. 

 

2.2. Тема: Составление библиографии 

 

Текст лекции.  

 

 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

ЛИТЕРАТУРЫ 
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     Прикнижный (пристатейный) библиографический список (список использованных 

источников и литературы) - библиографическое пособие, содержащее библиографические 

описания использованных (цитируемых, рассматриваемых, упоминаемых) и (или) 

рекомендуемых документов. 

     Список литературы является обязательной составной частью курсовой, дипломной или 

другой научной работы и показывает умение слушателя применять на практике знания, 

полученные при изучении соответствующих учебных дисциплин, отражает самостоятельную 

творческую работу, проделанную автором по сбору и анализу материала, документально 

подтверждает и обосновывает достоверность и точность приводимых в тексте работы фактов, 

статистических данных, цитат и других сведений, заимствованных из различных источников. 

Грамотно составленный список и приведенные библиографические ссылки и сноски в 

определенной мере есть также выражение научной этики и культуры научного труда. Поэтому 

вопросам составления и оформления библиографического списка и приведения 

библиографических ссылок в научной работе следует уделять самое серьезное внимание. 

Составление списка – длительный процесс, начинающийся одновременно с выбором темы 

работы. Необходимо вести библиографическую картотеку, выписывая из каталогов, картотек, 

библиографических пособий, списков выходные данные всех изданий, которые могут иметь 

отношение к теме исследования. При ознакомлении с каждым источником библиографические 

данные проверяются и уточняются. Цитаты, фактические, статистические и иные сведения 

выписываются с точным указанием страницы, на которой они были опубликованы. 

Группировка материала в списке литературы 

•   Рекомендуется представлять единый список к работе в целом. Каждый источник 

упоминается в списке только один раз, вне зависимости от того, как часто на него делается 

ссылка в тексте. 

•   Список обязательно должен быть пронумерован.  

•   В зависимости от того, какой принцип положен в основу группировки произведений, 

различают следующие виды списков литературы: 

     алфавитный, в котором записи располагают по алфавиту фамилий авторов и/или заглавий 

произведений, если фамилия автора не указана. Записи рекомендуется располагать 

следующим образом: 

1) при совпадении первых слов заглавий – по алфавиту вторых и т.д. 

2) при наличии работ одного автора – в алфавите заглавий; 

3) при наличии авторов-однофамильцев – по инициалам; 

4) при нескольких работах авторов, написанных ими в соавторстве с другими – по алфавиту 

соавторов. 

  

     Абалкин Л. И. 

     Абелин А. П. 
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     Алексеев Д. И. 

     Алексеев М. П. 

     Алексеева Т. А. 

     Алексеева-Бескина Т. И. 

     систематический, в котором все книги, статьи и другие материалы подбираются по 

отраслям знаний, отдельным вопросам, темам в логическом соподчинении отдельных рубрик, 

в начале списка указывается литература общего характера, охватывающая широкий круг 

вопросов, а затем следует материал по отдельным темам; 

     хронологический, в порядке хронологии (прямой или обратной) опубликования 

документов. Используется для работ по истории науки, истории изучения какого-либо 

вопроса, в работах посвященных деятельности определенного лица; 

     по видам изданий, в котором выделяют следующие группы изданий: официальные 

государственные, нормативно – инструктивные, справочные и т.д. 

     Наиболее удобным является алфавитный способ расположения материала без разделения 

по видовому признаку (например: книги, статьи), так как в этом случае произведения 

собираются в авторских комплексах. Произведения одного автора располагаются в списке по 

алфавиту заглавий или по годам публикации, в прямом хронологическом порядке (такой 

порядок группировки позволяет проследить за динамикой взглядов определенного автора на 

проблему) 

Атаманчук Г. В. Сущность государственной службы 

Атаманчук Г. В. Теория государственного управления 

Атаманчук Г. В. Управление – социальная ценность и эффективность 

•   Официальные документы занимают в списке литературы особое место. Они всегда 

ставятся в начале списка в определенном порядке: 

Конституции; 

Кодексы; 

Законы; 

Указы Президента; 

Постановление Правительства; 

Другие нормативные акты (письма, приказы и т. д.). 

Внутри каждой группы документы располагаются в хронологическом порядке. 

•   При наличии в списке источников на других языках, кроме русского, образуется 

дополнительный алфавитный ряд, т. е. литература на иностранных языках ставится в конце 

списка после литературы на русском языке. При этом библиографические записи на 

иностранных европейских языках объединяются в один ряд. 



32  

Библиографическое описание документов 

     Каждый документ, включенный в список, должен быть описан в соответствии с 

требованиями: 

• ГОСТ 7. 1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание документа. 

Общие требования и правила составления», 

• ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний 

на русском языке. Общие требования и правила», 

• ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994) «Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на иностранных европейских языках». 

     Наиболее часто встречаются в библиографических записях следующие сокращения слов: 

выпуск – вып. 

избранные сочинения – избр. соч.; 

книга – кн.; 

межвузовский сборник научных трудов – межвуз. сб. науч. тр.; 

под редакцией – под ред.; 

полное собрание сочинений – полн. собр. соч.; 

сборник научных трудов – сб. науч. тр.; 

сборник трудов – сб. тр.; 

собрание сочинений – собр. соч.; 

составитель – сост.; 

страница – с.; 

том – т.; 

перевод с … – пер. с … 

Сокращенно обозначаются города: 

Москва – М., 

Нижний Новгород – Н. Новгород, 

Петроград – Пг., 

Ростов-на-Дону – Ростов н / Д., 

Санкт-Петербург – СПб., 

Ленинград – Л. 



33  

     Названия остальных городов указываются полностью. Переименование города не влияет на 

указание места издания. 

     Если на титульном листе указано два места издания, то они приводятся через точку с 

запятой 

          М. ; СПб. 

     Библиографическое описание – совокупность библиографических сведений о 

документе, его составной части или группе документов, приведенных по определенным 

правилам и необходимых и достаточных для общей характеристики и идентификации 

документа. 

     Пунктуация в библиографическом описании выполняет две функции – обычных 

грамматических знаков препинания и знаков предписанной пунктуации, т. е. знаков, имеющих 

опознавательный характер для элементов библиографического описания. В качестве 

предписанной пунктуации выступают знаки препинания и математические знаки: 

. – точка и тире 

. точка 

, запятая 

: двоеточие 

; точка с запятой 

/ косая черта 

// две косые черты 

( ) круглые скобки 

[ ] квадратные скобки 

В конце библиографического описания ставится точка. 

     Общая схема библиографического описания отдельно изданного документа включает 

следующие обязательные элементы: 

1.   Заголовок (фамилия, имя, отчество автора или первого из авторов, если их два, три и 

более) 

2.   Заглавие (название книги, указанное на титульном листе) 

3.   Сведения, относящиеся к заглавию (раскрывают тематику, вид, жанр, назначение 

документа и т. д.) 

4.   Сведения об ответственности (содержат информацию об авторах, составителях, 

редакторах, переводчиках и т. п.; об организациях, от имени которых опубликован документ) 

5.   Сведения об издании (повторности, переработка, дополнения) 

6.   Место издания (название города, где издан документ) 

7.   Издательство или издающая организация 
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8.   Год издания 

9.   Объем (сведения о количестве страниц, листов) 

     Источником сведений для библиографического описания является титульный лист или 

иные части документа, заменяющие его. 

Схема библиографического описания 

Заголовок описания. Основное заглавие : сведения, относящиеся к заглавию / Сведения 

об ответственности. – Сведения об издании. – Место издания : Издательство, Год 

издания. - Объем. 

Примеры библиографического описания 

Книги без автора 
       Политология : учеб. пособие / сост. А. Иванов. - СПб. : Высш. школа, 2003. - 250 с. 

       Основы политологии : словарь / под ред. А. Г. Белова, П. А. Семина. - М. : Мысль, 2005. - 

350 с. 

       Малый бизнес : перспективы развития : сб. ст. / под ред. В. С. Ажаева. – М. : ИНИОН, 

1991. – 147 с. 

 

Книги одного автора 
       Игнатов, В. Г. Государственная служба субъектов РФ : Опыт сравнительно-правового 

анализа : науч.- практ. пособие / В. Г. Игнатов. – Ростов н/Д : СКАГС, 2000. – 319 с. 

       Базаров, Т. Ю. Управление персоналом : учеб. пособие / Т. Ю. Базаров. – М. : Академия, 

2003. – 218 с. 

       Балабанов, И. Т. Валютные операции / И.Т. Балабанов. – М. : Финансы и статистика, 1993. 

– 144 с. 

 

Книги двух авторов 
       Корнелиус, X. Выиграть может каждый : Как разрешать конфликты / X. Корнелиус, 3. 

Фэйр ; пер. П. Е. Патрушева. – М. : Стрингер, 1992. – 116 с. 

       Смирнов, К. Высшая математика : учебник / К. Смирнов, В. Петров. – М. : Университет, 

2003. - 220 с. 

       Агафонова, Н. Н. Гражданское право : учеб. пособие / Н. Н. Агафонова, Т. В. Богачева ; 

под общ. ред. А. Г. Калпина. – М. : Юрист, 2002. – 542 с. 

       Ершов, А. Д. Информационное управление в таможенной системе / А. Д. Ершов, П. С. 

Конопаева. – СПб. : Знание, 2002. – 232 с. 

       Игнатов, В. Г. Профессиональная культура и профессионализм государственной службы : 

контекст истории и современность / В. Г. Игнатов, В. К. Белолипецкий. – Ростов н/Д : МарТ, 

2000. – 252 с. 

 

Книги трех авторов 
       Киселев, В.В. Анализ научного потенциала / В. В. Киселев, Т. Е. Кузнецова, З. З. 

Кузнецов. – М. : Наука, 1991. – 126 с. 

       Громов, С. Экономика : сб. ст. / С. Громов, Н. Тихонов, Т. Глушкова. - М. : ЭКСМО, 2001. 

- 230 с. 

       Журавлев, П. В. Мировой опыт в управлении персоналом : обзор зарубежных источников 

/ П. В. Журавлев, М. Н. Кулапов, С. А. Сухарев. – М. : Рос. Экон. Акад. ; Екатеринбург : 

Деловая книга, 1998. – 232 с. 

       Аяцков, Д. Ф. Кадровый потенциал органов местного самоуправления : проблемы и опыт 

оценки / Д. Ф. Аяцков, С. Ю. Наумов, Е. Н. Суетенков. – Саратов : ПАГС, 2001. – 135 с. 
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Книги четырех и более авторов 
       Управленческая деятельность : структура, функции, навыки персонала / К. Д. Скрипник [и 

др.]. - М. : Приор, 1999. - 189 с. 

       Философия : университетский курс : учебник / С. А. Лебедев [и др.] ; под общ. ред. С. А. 

Лебедева. – М. : Гранд, 2003. – 525 с. 

       Управление персоналом : от фактов к возможностям будущего : учеб. пособие / А. А. 

Брасс [и др.] – Минск : УП «Технопринт», 2002. –387 с. 

 

Словари и энциклопедии 
       Социальная философия : словарь / под общ. ред. В. Е. Кемерова, Т. Х. Керимова. – М. : 

Академический Проект, 2003. – 588 с. 

       Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. – М. : 

Азбуковник, 2000. – 940 с. 

       Чернышев, В. Н. Подготовка персонала : словарь / В. Н. Чернышев, А. П. Двинин. – СПб. : 

Энергоатомиздат, 2000. – 143 с. 

       Экономическая энциклопедия / Е. И. Александрова [и др.]. – М. : Экономика, 1999. – 1055 

с. 

 

Многотомные издания 
       История дипломатии : В 5 т. Т. 5. / под ред. А. А. Громыко. – М. : Госполитиздат, 1959. – 

766 с. 

 

Официальные документы 
       Конституция Российской Федерации : офиц. текст.- М. : ОСЬ-89, 2000. 48 с. 

       Об исполнении федерального бюджета за 2003 год : федер. закон от 4 апреля 2005 № 30-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2005. - № 15. Ст. 1275. 

       О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти : указ Президента РФ 

от 9 марта 2004 № 314 // Собрание законодательства РФ. -2004. - № 11. - Ст. 945. 

       Об инвестиционном фонде Российской Федерации : постановление Правительства от 23 

ноября 2005 № 694 // Собрание законодательства РФ. – 2005. - № 48. - Ст. 5043. 

Аналитическое описание 

       Аналитическим считают описание составной части документа (статьи, главы и т. п.), 

которое выглядит следующим образом: 

       Сведения о составной части // Сведения о документе, в котором помещена составная 

часть. – Сведения о расположении составной части в документе. 

Статья, раздел, глава 
       Бакаева, О. Ю. Таможенные органы Российской Федерации как субъекты таможенного 

права / О. Ю. Бакаева, Г. В. Матвиенко // Таможенное право. – М. : Юрист, 2003. – С. 51-91 

       Веснин, В. Р. Конфликты в системе управления персоналом / В. Р. Веснин, С. Иванов // 

Практический менеджмент персонала. – М. : Юрист, 1998. – С. 395-414 

       Иванов, С. Проблемы регионального реформирования // Экономические реформы / под 

ред. А. Е. Когут. – СПб. : Наука, 1993. – С. 79-82 

 

Из словаря 
       Межличностные отношения // Управление персоналом : энциклопедический словарь / под 

ред. А. Я. Кибанова [и др.]. – М. : ИНФРА-М, 1998. – С. 240 - 241. 

       Руднев, В. П. Модерн в искусстве / В. П. Руднев // Словарь культуры ХХ века: ключевые 

понятия и тексты. – М. : Аграф, 1999. – С.119-124. 
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Периодические издания 

Статьи из газет 
       Титов В. Банковская система Северо – Запада России / В. Титов // Экономика и жизнь. – 

2005. - № 1. – С. 38. 

       Серов А. Итоги национализации / А. Серов // Известия. – 2000. – 14 июня. – С. 5. 

 

Статьи из журналов 
       Терентьева Т. Банковские услуги : спрос и предложение / Т. Терентьева // Деньги и кредит 

. - 2005. - №. 12. – С. 54-57. 

       Беков Т. Конституционные конфликты / Т. Беков // Государство и право. – 2004. - № 11. – 

С.19-25 

       Роль права в обеспечении интересов в Федерации // Журнал российского права. – 2005. - 

№. 12. –С. 141-146 

 

Электронные ресурсы локального доступа 

(с информацией, зафиксированной на отдельном физическом носителе) 

       Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2000 [Электронный ресурс]. – М.: Кирилл и 

Мефодий, 2000. – 2 электрон. опт. диск 

 

Электронные ресурсы удаленного доступа 

(представленные в Интернете или внутренних сетях) 

       Руководство : как создавать контент и писать тексты для веб-сайтов? [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа : http://arcobaleno-ru.livejournal.com/16328.html. 

 

 

Оформление библиографических ссылок 

       Библиографическая ссылка – содержит библиографические сведения о цитируемом, 

рассматриваемом или упоминаемом в тексте документа другом документе (его 

составной части или группе документов), необходимые и достаточные для его 

идентификации, поиска и общей характеристики. 

       Объектами составления библиографической ссылки являются все виды 

опубликованных и неопубликованных документов на любых носителях (в том числе 

электронные ресурсы локального и удаленного доступа), а также составные части 

документов. 
       По составу элементов библиографическая ссылка может быть полной или краткой, в 

зависимости от вида ссылки, её назначения, наличия библиографической информации в тексте 

документа. 

       При написании научной работы автор обязан оформлять библиографические ссылки на 

источник информации согласно требованиям ГОСТ Р 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления http://protect.gost.ru 

 По месту расположения в документе различают следующие ссылки: 

       ПОДСТРОЧНЫЕ (самые распространённые)- помещаются в нижней части страницы, 

под основным текстом, от которого отделяются горизонтальной чертой произвольной длины. 

       Нумерация ссылок самостоятельна для каждой страницы. 

http://protect.gost.ru/v.aspx?control=7&id=173511
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       в тексте:     Ежедневный оборот мирового валютного рынка колеблется от 500 млн. до 4 

трлн. долларов США.
1
 

       в ссылке:      
       _____________________________ 

       1. Валютный рынок и валютное регулирование. М., 1989. С. 23 

       в тексте:     Если язык – совокупность лексико-фразеологических и грамматических 

средств, используемых его носителями для целей общения, воздействия, то стиль – приёмы, 

способы, манера их использования.
1
 

       в ссылке:      
       _____________________________ 

       1. Розенталь Д. Э. Говорите и пишите по-русски правильно. М., 2009. С.12 

       в тексте:     Справки могут понадобиться для предъявления в банк, в фирму, в посольство, 

в пенсионный фонд.
1
 

       в ссылке:      
       _____________________________ 

       1. Доронина Л. Вас попросили выдать справку… // Кадровое дело. - 2006. - № 9. – С. 35 

       или 

       1. Доронина Л. Вас попросили выдать справку // Кадровое дело. 2006. № 9. С. 35 

       ВНУТРИТЕКСТОВЫЕ – помещаются непосредственно в строке после текста, к 

которому относятся и заключаются в круглые скобки. 

       в тексте:     Грузооборот порта составил 3, 6 миллиона тонн (Вопросы экономики. 2010. 

№ 3. С. 5-12) 

 

       в тексте:     Объектом обложения биржевым налогом является оборот ценных бумаг на 

фондовой бирже (Лазарева Н. В. Налоги и налогообложение : учеб. пособие. Ростов н/Д, 

2009.) 

 

       в тексте:     Сто лет назад В. О. Ключевский писал: «Азия просветила Европу, и Европа 

покорила Азию. Теперь Европа просвещает Азию. Повторит ли Азия ту же операцию над 

Европой?» (Ключевский В. О. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. М., 1968. С. 

34) 

       ЗАТЕКСТОВЫЕ - используются для связи текста документа с библиографическим 

списком. Обозначаются квадратными скобками, в которые заключен порядковый номер 

источника в списке и конкретные страницы, на которых приводится используемая или 

цитируемая информация в самом источнике: 

       [8, с. 45], где 8 – порядковый номер в библиографическом списке, с. 45 - страница 

 

       в тексте:     Налог биржевой – налог на биржевой оборот. Объект обложения – оборот 

ценных бумаг на фондовой бирже [12, с. 26]. 

 

       в библиографическом списке: 

       12. Рынок ценных бумаг : учеб. пособие / Е. Ф. Жуков [и др.]. - М. Вузовский учебник, 

2010. - 253 c. 

 

 При записи подряд на одной странице нескольких библиографических ссылок на один 

документ в повторной ссылке приводят слова «Там же» и указывают соответствующие 

страницы. 
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       Подстрочная ссылка: 

       _____________________________ 

       1. Белых В. С. Биржевая деятельность. М., 2001. С. 134. 

       2. Там же. С. 135 

       3. Там же. С. 215 

 

       Внутритекстовая ссылка: 

 

       первичная: (Политическая конфликтология. М., 2002. С. 169-178) 

       повторная: (там же) 

 

       Затекстовая ссылка: первичная: [8, с. 26] 

       повторная: [там же, с. 42] 

 

 Особенности составления библиографических ссылок на электронные ресурсы 

        Объектами составления библиографической ссылки являются электронные ресурсы 

локального и удаленного доступа. Ссылки составляют как на электронные ресурсы в целом 

(электронные документы, базы данных, порталы, сайты, web-страницы, форумы и т. д.) так и 

на составные части электронных ресурсов (разделы и части электронных документов, 

порталов, сайтов, публикации в электронных сериальных изданиях, сообщения на форумах, 

web-страницы и т.д.) 

       Для электронных ресурсов удалённого доступа приводят примечание о режиме доступа, в 

котором используется аббревиатура «URL» (Uniform Resource Locator – унифицированный 

указатель ресурса). Информацию о протоколе доступа к сетевому ресурсу (http и т. п.) и его 

электронный адрес приводят в формате унифицированного указателя ресурса. После 

электронного адреса в круглых скобках приводят сведения о дате обращения к электронному 

сетевому ресурсу: после слов «дата обращения» указывают число, месяц и год. 

        
4
Скопина И. В. Роль единого регионального информационного ресурса в условиях 

глобального экономического пространства. URL: http: //region. mcnip.ru 

/modules.php?name=News&file=article&sid=97 (дата обращения: 27.11.10) 

 

        
5
Руководство : как создавать контент и писать тексты для веб-сайтов? URL: 

http://arcobaleno-ru.livejournal.com/16328.html (дата обращения: 13.02.11) 

       В ссылках на полнотекстовые базы данных, доступ к которым ограничен («Кодекс». 

«КонсультантПлюс», «EBSCO», «Интегрум» и т. п.) приводится следующая информация : 

        
2
Кодекс торгового мореплавания РФ [Электронный ресурс] : от 30 апреля 1999 года 

№ 81-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2009). Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» 

 

3.1. Тема: Структура фундаментального научного исследования 

 

 Научное знание вырабатывается в процессе научно- исследовательской деятельности. 

Именно исследование является способом научной деятельности, обеспечивающим получение 

новых знаний. Исследовательская работа – это главная движущая сила производства научных 
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знаний. Поэтому необходимо рассмотреть структуру научно- исследовательской 

деятельности: из каких компонентов она состоит, какова её динамика и уровни? 

Научное исследование – процесс изучения и познания действительности, связей между 

отдельными явлениями окружающей среды и их закономерностей. Познание является 

сложным процессом сознанию людей. Оно, по сути, представляет собой движение к более 

точным и полным знаниям. Этот путь возможно пройти при помощи научных исследований. 

Структура научной деятельности включает в себя следующие элементы [1-4]: субъект, цель, 

объект, средства деятельности. 

В этом случае гносеологическая система «субъект – объект» конкретизируется 

как «исследователь – цель – средства исследования – объект исследования». 

Субъект научной деятельности — индивид (учёный), научный коллектив и научное 

сообщество. 

Субъект научной деятельности функционирует в современном обществе на трех 

взаимодействующих уровнях. На первом из них субъект выступает как индивид – 

исследователь, ученый, научный труд которого не обязательно носит совместный характер, но 

всегда является всеобщим трудом, так как он обусловливается частью кооперацией 

современников, частью использованием труда предшественников. Таким образом, ученый – 

это не абстрактный индивид или «гносеологический Робинзон», но «продукт» социально-

исторического развития; его индивидуальная творческая деятельность, будучи достаточно 

автономной, в то же время всегда социально детерминирована. На втором уровне субъектом 

научного познания выступает коллектив, научное сообщество, в котором осуществляется 

интеграция многих умов, т. е. он действует как «совокупный ученый» (лаборатория, институт, 

академия и др.). Наконец, на третьем уровне субъектом научного познания оказывается 

общество в целом, на первый план здесь выдвигается проблема социальной организации 

науки и ее особенности в различных социально-экономических структурах. 

 

Таким образом, вычленение уровней позволяет отразить объективную диалектику 

индивидуального и коллективного в субъекте научного познания. Каждый из этих уровней 

представлен в науке, и каждый важен по-своему. 

Цель научной деятельности — получение новых научных знаний об объекте исследования, 

выявление законов, в соответствии с которыми объекты могут быть преобразованы людьми в 

необходимый им продукт. 

Объект научной деятельности — это то, что именно изучает данная наука, т. е. всё, на что 

направлена мысль учёного, всё, что может быть описано, воспринято, названо, выражено в 

мышлении и т. п. 

Объект научной деятельности становится таковым лишь вследствие активной материально-

практической и теоретической деятельности исследователя. Фрагмент реальности, став 

объектом познания, подвергается, прежде всего, предметно-орудийному воздействию, 

например в ходе физического эксперимента, а для того, чтобы он стал объектом 

теоретического мышления, его «превращают» в идеальный объект путем представления через 

сеть научных понятий, специально созданную систему научных абстракций. Отсюда 

возникает необходимость введения понятия «предмет науки», которое фиксирует признаки 

объекта познания, необходимые для его познания в ходе активной познавательной 

деятельности, в целом общественно-исторической практики субъекта. 

Один и тот же объект познания может стать основой для формирования предмета ряда наук, 

например, человек стал предметом исследования нескольких сотен наук, естественных и 

социально- гуманитарных, то же можно сказать и о таких объектах, как язык, наука, техника и 

т. д. В дальнейшем может возникнуть необходимость создания общей теории данного объекта, 

что возможно лишь на основе объединения данных разных наук путем применения принципов 

системного подхода и ведет к созданию новой научной дисциплины. Так было, например, в 

случае науковедения, экологии, а сегодня выдвигается задача создания человековедения. 

Возможна и другая ситуация: предмет науки складывается как отражение существенных 
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параметров некоторого множества объектов, взятых в определенном отношении. Так, предмет 

химии – превращения различных веществ, сопровождающихся изменением их состава и 

строения; предмет физиологии – функции различных живых организмов (рост, размножение, 

дыхание и др.), регуляция и приспособление организмов к внешней среде, их происхождение 

и становление в процессе эволюции и индивидуального развития. 

Средства деятельности — то, что можно использовать для получения знаний: учебники, 

карты, приборы и т. д. 

Средства научной деятельности включают материально- технические приборы, инструменты, 

установки и т. д., а также различного рода знаковые средства, в первую очередь язык – 

специальный научный и естественный. К средствам должны быть отнесены и методы 

получения, проверки, обоснования и построения знания, которые, как и язык, выделены в 

самостоятельный фактор в силу их специфики и особой значимости в научно-познавательной 

деятельности. Следует особо отметить принципиальное изменение всех средств научной 

деятельности в связи с происходящим техническим перевооружением науки информационной 

техникой, радикальным совершенствованием технических средств в области общественного 

обмена информацией. 

Научное исследование проходит ряд этапов, которые составляют структуру научного 

исследования. 

Чаще всего выделяют семь последовательных ступеней, каждая из которых характеризует 

этапы научного исследования. В кратком варианте структура и этапы научного исследования 

выглядят так. 

1. Прежде всего, необходимо определиться с проблемой. Данный этап заключается не просто 

в поиске проблемы, а в четкой и точной формулировке задач исследования, поскольку от 

этого в значительной степени зависит ход и эффективность всего исследования. На этом этапе 

требуется собрать и обработать исходную информацию, продумать методы и средства 

решения задач. 

2. На втором этапе необходимо выдвинуть, а затем обосновать первоначальную гипотезу. 

Обычно выработка гипотезы проводится на основе сформулированных задач и анализа 

собранной изначальной информации. Гипотеза может иметь не один вариант, из них затем 

нужно выбрать наиболее целесообразный. Для уточнения гипотезы рабочего порядка 

проводятся эксперименты, позволяющие более полно изучить объект. 

3. Третий этап - теоретическое исследование. Оно заключается в синтезе и анализе основных 

закономерностей, которые дают фундаментальные науки по отношению к исследуемому 

объекту. На этом этапе происходит дальнейшее добывание с помощью аппарата разных наук 

дополнительных, новых, еще не известных закономерностей. Целью исследования на уровне 

теории является обобщение явлений, их связей, получение большей информации для 

обоснования рабочей гипотезы. 

4. Экспериментальные исследования продолжают теоретический этап. Эксперимент как 

поставленный научно опыт, является наиболее сложной и трудоемкой частью исследования. 

Его цели могут быть различными, поскольку зависят они от характера всего исследования, а 

также последовательности его проведения. В случае стандартного хода и порядка проведения 

исследования, опытная часть (эксперимент) проводят после стадии теоретического изучения 

проблемы. В таком случае эксперимент, как правило, подтверждает результаты теоретических 

гипотез. Иногда после проведения эксперимента, гипотезы опровергаются. 

В ряде случает порядок проведения исследования меняется. Случается, что третий и 

четвертый этапы научного исследования меняются местами. Тогда эксперимент может 

предшествовать теоретической части. Такая последовательность характерна для поисковых 

исследований, когда теоретическая база является недостаточной для выдвижения гипотез. В 

таком случае теория призвана обобщать результаты экспериментальных исследований. 

5. Анализ результатов и их сопоставление. Этот этап подразумевает необходимость сравнить 

теоретический и экспериментальный этапы научного исследования для окончательного 
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подтверждения гипотезы и дальнейшего формулирования выводов и вытекающих из нее 

следствий. Иногда результат бывает и отрицательным, тогда гипотезу приходится отвергать. 

6. Окончательные выводы. Подводятся итоги, формулируются выводы и их соответствие 

изначально поставленной задаче. 

7. Освоение результатов. Этот этап характерен для технических работ. Он является 

подготовкой к промышленной реализации результатов исследования. 

К этим семи шагам сводятся основные этапы научного исследования, которые необходимо 

пройти от рабочей гипотезы до внедрения результатов исследования в жизнь. 

 
  

Классификация научных исследований (НИР). 
Научные исследования классифицируются по видам связи с общественным производством, по 

степени важности исследований для народного хозяйства, в зависимости от источников 

финансирования, по длительности разработки и по целевому назначению. 

НИР классифицируют по различным признакам. 

По видам связи НИР с общественным производством: 

1) работы, целью которых есть создание новых процессов, машин, приборов, конструкций и 

т.д.; 

2) работы, направленные на улучшение производственных отношений, повышение уровня 

организации производства без создания новых средств труда; 

3) работы в области общественных, гуманитарных и других наук, которые направлены на 

совершенствование общественных отношений, повышения уровня духовной жизни людей. 

По степени важности исследований для народного хозяйства: 

1) важнейшие работы, выполняемые по научно-техническим программам, утвержденным 

Государственным комитетом по науке и технологиям; 

2) работы, выполняемые по планам отраслевых министерств и ведомств; 

3) работы, выполняемые по планам научно-исследовательских организаций; 

В зависимости от источников финансирования: 

1) госбюджетные НИР, финансируемые из средств государственного бюджета; 

2) хоздоговорные НИР, финансируемые в соответствии с заключенными договорами между 

организациями-заказчиками, которые используют результаты НИР в данной области, и 

организациями, выполняющими исследования; 

3) работы, финансируемые из регионального бюджета; 
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4) работы, финансируемые частными фирмами, банками, спонсорами. 

По длительности разработки НИР: 

1) долгосрочные, разрабатываемые в течение нескольких лет; 

2) краткосрочные, выполняемые обычно за один год. 

По целевому назначению НИР классифицируют на три вида: 

- фундаментальные, 

- прикладные и 

- разработки. 

Фундаментальные исследования - получение принципиально новых знаний и дальнейшее 

развитие системы уже накопленных знаний. Цель фундаментальных исследований — 

открытие новых законов природы, вскрытие связей между явлениями и создание новых 

теорий. Фундаментальные исследования связаны со значительным риском и неопределённо с 

точки зрения получения конкретного положительного результата, вероятность которого не 

превышает 10%. Несмотря на это, именно фундаментальные исследования составляют основу 

развития, как самой науки, так и общественного производства. 

Прикладные исследования - создание новых либо совершенствование существующих средств 

производства, предметов потребления и т.п. Прикладные исследования частности 

исследования в области технических наук, направлены на «освещение» научных знаний, 

добытых в фундаментальных исследованиях. Прикладные исследования в области техники не 

имеют, как правило, непосредственного дела с природой; объектом исследования в них 

обычно являются машины, технология или организационная структура, т.е. «искусственная» 

природа. Практическая ориентация (направленность) и отчетливое целевое назначение 

прикладных исследований делает вероятность получения ожидаемых от них результатов 

весьма значительной, не менее 80-90%. 

Разработки - использование результатов прикладных исследований для создания и отработки 

опытных моделей техники (машин, продуктов), технологии производства, а также 

усовершенствование существующей техники. На этапе разработки результаты, продукты 

научных исследований принимают такую форму, которая позволяет использовать их в других 

отраслях общественного производства. 

Между фундаментальными исследованиями и промышленным производством лежит область 

взаимосвязанных стадий: прикладные исследования — разработка — проект — освоение. 

Проектирование и освоение принадлежат одновременно и к области науки и к области 

техники. 

 

6. Тема: Научный обзор по теме исследования и рецензирование научного 

исследования 

 

Рецензирование научно-исследовательских работ. Доклад о работе. Составление 

тезисов доклада 

Рецензия (отзыв о научной работе) — это работа, в которой критически оценивают основные 

положения и результаты рецензируемого исследования. Особое внимание обращают на 

актуальность его теоретических положений, целесообразность и оригинальность принятых 

методов исследования, новизну и достоверность полученных результатов, их практическую 

полезность. 

При составлении рецензии обычно придерживаются такой последовательности: 

— обоснование необходимости (актуальность) темы исследования; 

— оценка идейного и научного содержания (основная часть рецензии), языка, стиля; 

— последовательность изложения результатов исследования; 

— оценка иллюстративного материала, объема исследований и рукописи изложения 

(рекомендации о сокращении или дополнении); 

— общие выводы; итоговая оценка исследования. 
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Критика рецензента должна быть принципиальной, научно обоснованной, взыскательной, но 

вместе с тем и доброжелательной, способствующей улучшению исследования. 

Доклад или сообщение содержат краткое изложение основных научных положений автора, их 

практическое значение, выводы и предложения. Время доклада 10. ..20 мин, аргументация 

должна быть краткой и четкой. Необходимо выделять основную идею доклада, не нужно 

детализировать отдельные его положения. 

Не рекомендуется доклад (сообщение) читать перед аудиторией, его используют лишь для 

справок, чтения цитат. Эмоциональность, убежденность докладчика, его умение 

полемизировать обеспечивает контакт с аудиторией, внимание слушателей. Главным в 

научном докладе является содержание и научная аргументация. 

Выразительность и доходчивость речи при изложении доклада в большой мере зависит от 

темпа, громкости и интонации. Спокойная, неторопливая манера изложения всегда 

импонирует слушателям. Докладчику необходимо следить за правильностью литературного 

произношения, употреблять слова в соответствии с их смыслом. 

Отвечать на вопросы следует кратко, по существу, проявлять скромность в оценке своих 

научных результатов, выдержанность и тактичность даже в случае резких выступлений 

оппонентов. Самокритичность и уважительное отношение к деловой товарищеской критике — 

важное условие устранения недостатков в исследовании. 

В ряде случаев по докладу составляют тезисы, в которых кратко (1—2 страницы) излагают 

главную идею, основу доклада и необходимую аргументацию. Научный работник должен 

уметь выступать с кратким и четким докладом, вести научную дискуссию, убедительно 

аргументировать свои научные положения. Это умение вырабатывается систематической 

настойчивой работой над рефератами, докладами и выступлениями перед научными 

коллективами. 

Подготовка научных материалов к опубликованию в печати 

Как публикуют работы, содержащие новые научные результаты и конкретные предложения, 

имеющие важное теоретическое и практическое значение? К научным печатным работам 

относятся монографии, брошюры, статьи. 

Монография — научное произведение, в котором изложен итог всестороннего исследования 

определенной темы или проблемы, выполненной одним или несколькими авторами. 

В статье излагаются результаты, полученные по конкретному вопросу, имеющему 

определенное научное и практическое значение. Статью публикуют в научных журналах или 

сборниках. Ее объем не должен превышать 8—10 машинописных страниц; графический или 

другой иллюстративный материал допускается в минимальном количестве, т. е. не более 2—3 

рисунков. 

Учебники и учебные пособия относятся к учебным изданиям. Учебник — учебное издание, 

которое содержит систематизированное изложение определенной учебной дисциплины в 

соответствии с учебной программой и утверждено официальной инстанцией в качестве 

учебника. 

Учебное пособие — учебное издание, частично заменяющее или дополняющее учебник и 

утвержденное официальной инстанцией в качестве учебного пособия. 

Подготовку материалов исследования к печати необходимо проводить в такой 

последовательности. 

Составляют план-проспект и систематизируют материал исследования, при этом строго 

придерживаются положения о том, что второстепенные сведения или опубликованные ранее 

не следует помещать в подготавливаемые издания. Затем располагают подобранный материал 

по главам и параграфам. 

Излагают материал в научном стиле, для которого характерны ясность изложения, точность 

словоупотребления, лаконизм; строгое соблюдение научной терминологии, позволяющей в 

возможно краткой и экономной форме давать четкие определения и характеристики научных 

фактов, понятий*, процессов и явлений. Последовательное изложение принятой 
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теоретической позиции, логичность, глубокая взаимосвязь теоретических положений, 

выразительность речи — характерные черты научного стиля. 

Все цитаты приводят по первоисточникам с указанием подлинных авторов цитат и 

источников. 

Материалы печатают на пишущей машинке с крупным и четким очком литер, через черную 

ленту, на одной стороне листа бумаги формата А4 (210x97 мм) через два интервала, что 

обеспечивает возможность последующего редактирования и дополнения. 

Поля на странице должны быть такие, как и при оформлении дипломной работы. После того 

как рукопись составлена, уточняют ее содержание, одновременно осуществляя тщательное 

редактирование. На этом этапе сокращают второстепенный или добавляют необходимый 

материал, определяют место в рукописи таблиц и рисунков. При литературном 

редактировании работают над улучшением научного стиля произведения; перерабатывают 

отдельные части, формулировки фраз в целях достижения четкого изложения, проверяют 

орфографию и пунктуацию, устраняют архаизм, речевые штампы. Избегают частого 

повторения одних и тех же слов, заменяя их синонимами. 

Осуществляя техническое редактирование, определяют в рукописи абзацы, указывают, какие 

слова и предложения необходимо выделить специальным шрифтом, проверяют правильность 

написания терминов, символов; значков, шифров, особенно в математических, химических и 

других формулах. Одновременно с этим определяют размеры иллюстраций и таблиц, 

правильность их оформления. После этого на машинке окончательно перепечатывают 

рукопись. В машинописном тексте отмечают на полях место расположения рисунков и 

таблиц. Условные знаки, замеченные опечатки, формулы, фамилии иностранных авторов, 

которые нельзя печатать на машинке, аккуратно и разборчиво вписывают от руки черными 

чернилами или тушью. 

При вписывании формул необходимо ясно указать, какие из символов будут набраны 

прописными буквами, какие строчными. Это относится к буквам одинакового начертания (8, 

8, Р, р и т. д.). Их помечают особо: прописные — двумя черточками снизу, строчные двумя 

черточками сверху. Специальными знаками выделяют показатели степени, индексы; буквы 

греческого алфавита обводят красными чернилами. Все символы в формулах поясняют 

текстом, расположенным непосредственно под формулой. Не допускается обозначение разных 

величин одинаковыми буквами. 

Иллюстрации должны быть ясными, четкими. Чертежи (рисунки) выполняют черной тушью 

на белой бумаге или кальке. Они должны удовлетворять требованиям государственных 

стандартов. 

Фотографии и светокопии готовят достаточно контрастными, чтобы обеспечить качественное 

изготовление типографских клише. Подписи должны легко читаться при заданном 

уменьшении. К иллюстрациям составляют опись подрисуночных текстов, которые прилагают 

к машинописному тексту научной работы. 

Таблицы создают наибольшие удобства при чтении текста. Помещая их в текст, автор должен 

четко уяснить себе, как она будет выглядеть в напечатанной книге. Не рекомендуется 

составлять таблицы с большим количеством граф, так как это затрудняет размещение их в 

тексте. 

Статья направляется в редакционную коллегию научного журнала или научно-технического 

сборника, а монография — в научное специализированное издательство. Все материалы, 

рекомендуемые к печати, представляют в двух экземплярах. 
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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.  

2. Тема практического (семинарского) занятия.  

3. Цели занятия.  

(Цели занятия можно формулировать следующим образом: сформировать 

представление о ... , сформировать понимание ..., раскрыть основные положения ... , раскрыть 

сущность ...)  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
   

   

 

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) 

 

1.1. Тема практического (семинарского) занятия: Составление плана научного 

исследования  

 

Вопросы к обсуждению: 

 

1. Выбор проблемы исследования; 

2. Обзор литературы; 

3. Построение гипотезы; 

4. Выбор программы исследований;  

5. Сбор данных;  

6. Анализ результатов; 

7. Выводы. 

 

Практические задания: 

 

Чтение со словарем оригинального текста по специальности или направлению 

подготовки с точной передачей содержания, прочитанного в форме письменного 

перевода.  
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Pedagogy: art, science or craft?  

While there are many who argue that pedagogy can be approached as a science (see, for 

example, the discussions in Kornbeck and Jensen 2009), others look to it more as an art or craft. 

Donald Schön’s (1983) work on reflective practice and his critique of the sort of ‘technical 

rationality’ that has been crudely employed within more ‘scientific’ approaches to practice has been 

influential. Elliot Eisner’s (1979) view of education and teaching as improvisatory and having a 

significant base in process has also been looked to. He argued that the ability to reflect, imagine and 

respond involves developing ‘the ideas, the sensibilities, the skills, and the imagination to create 

work that is well proportioned, skillfully executed, and imaginative, regardless of the domain in 

which an individual works’. ‘The highest accolade we can confer upon someone’, he continued, ‘is to 

say that he or she is an artist whether as a carpenter or a surgeon, a cook or an engineer, a physicist or 

a teacher’ The idea of pedagogy and teaching as a craft got a significant boost in the 1990s through 

the work of Brown and McIntyre (1993). Their research showed, that day-to-day, the work of 

experienced teachers had a strong base in what is best described as a ‘craft knowledge’ of ideas, 

routines and situations. In much the same way that C Wright Mills talked of ‘intellectual 

craftsmanship’, so we can think of pedagogy as involving certain commitments and processes. 

Scholarship is a choice of how to live as well as a choice of career; whether he knows it or not, the 

intellectual workman forms his own self as he works toward the perfection of his craft; to realize his 

own potentialities, and any opportunities that come his way, he constructs a character which has as its 

core the qualities of a good workman. What this means is that you must learn to use your life 

experience in your intellectual work: continually to examine and interpret it. In this sense 

craftsmanship is the center of yourself and you are personally involved in every intellectual product 

upon which you work. (Mills 1959: 196) There is a significant overlap between what Schön talks 

about as artistry and Mills as craftsmanship — and many specialist pedagogues within the UK would 

be much more at home with these ways of describing their activities, than as a science. Certainly, it is 

difficult to see how the environments or conditions in which pedagogues work can be measured and 

controlled in the same way that would be normal in what we might call ‘science’. It is also next to 

impossible on a day-to-day basis to assess in a scientific way the different influences on an individual 

and group, and the extent to which the work of the pedagogue made a difference. 

We need to move discussions of pedagogy beyond seeing it as primarily being about teaching 

— and look at those traditions of practice that flow from the original pedagogues in ancient Greece. 

We have much to learn through exploring through the thinking and practice of specialist pedagogues 

who look to accompany learners; care for and about them; and bring learning into life. Teaching is 

just one aspect of their practice. 

 

Требования к выполнению практического задания: 

 

1. Прочитать и перевести статью по направлению подготовки  

2. Выписать профессиональные термины и их перевод. 

3. Подготовить письменный перевод статьи. 

 

1.2. Тема практического (семинарского) занятия: Структура и содержание научного 

доклада  

 

Вопросы к обсуждению: 

 

1. Структурные единицы текста;  

2. Язык и стиль изложения;  

3. Фабула научного текста;  

4. Моделирование научного текста; 

5. Эффективные приемы работы с текстом. 
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Практические задания:  

 

Do’s and don’ts of your talk  

Professional conference organizers see great hope in the use of computers to facilitate making 

contacts at conferences. This new technology can help both the young and the more established 

scientists find people with similar interests. Conference participants reregister their specific areas of 

interest and indicate their preferences for meeting in small groups or on a one -to-one basis. Each 

participant can also indicate the times he or she is available. The computer then matches parties with 

the same interests and schedule contacts. Conferences can be computerized by using a message 

processing system. Groups of terminals could be set up at the conference site with assistance 

available to help participants use them. To retrieve your messages, you would simply type your name 

and registration number. All messages for you would either appear on the terminal’s screen or be 

printed out. Simple messages like “You left your coat in my car” could be stored. But, more 

important, a graduate student could ask, for example, if anyone at the conference would like to 

discuss his or her thesis topic. Or you could ask a question on a particular speaker that you didn’t 

have a chance to ask during the session. The speaker could answer the question sometime later. You 

would find the answer when you interrogated the terminal the next day. This could help young 

scientists participate more fully since they are often reluctant to ask questions from the conference 

floor… In the meantime, young scientists should try to discard their assumptions that eminent people 

are unapproachable. In my experience, I have always found that leading scientists were willing to talk 

for at least a few minutes. Keep sentences short. On the average, most sentences should be shorter 

than 25 words. But sentences should vary in length and structure. Prefer the simple to the complex 

sentences and phrases. Write “try to find out” rather than “endeavor to ascertain”. Prefer the familiar 

word but build your vocabulary. If a reader doesn’t understand your words, he can miss your 

meaning. But you may want to use long words in some cases — to clarify your point. Avoid words 

you don’t need. Extra words weaken writing. Make every word carry its own weight. Put action into 

your verbs. Passive verbs tire the reader. Write “we intend to write clearly” not “Clarity in 

composition is our intention”.  

Use terms your reader can picture. Choose short, concrete words your reader can visualize, 

not abstract terms. Don’t say “industrial community” when you’re describing a “factory town”. Tie in 

with your reader’s experience. The reader probably won’t get your new idea unless you link it with 

an old idea he already understands. If you’re describing how a new pump works, compare its 

operation with that of an old, standard pump. Write the way you talk, or at least try for a 

conversational tone. People rarely use business jargon when they talk. Make full use of variety. Vary 

the length of words and sentences and arrange them in different ways. Avoid monotonous patterns of 

writing. Write to Express, not to Impress. Don’t show off your vocabulary by using needlessly 

complex words». The author should always be aware of the audience and plan his/her report 

according to the listeners. Here is a short part of one of the speakers: «Are you taking yourself too 

seriously? Sure, your world is great and you’re fantastic, but what about the other guy? Don’t forget, 

your purpose is to tell him what you know. To do that you need to get his attention and you need to 

keep it. Where most of us have trouble is in orally presenting a published paper. It is easy to forget 

that you are dealing with two entirely different audiences. Think about it. People reading your article 

have many devices and motions available to them. They can underline, put aside, reread, laugh out 

loud at, and (horrors!) cross out. Put those same people in an audience and all of those reactions (or 

all except the yawns) must be subordinated. They are in effect your captives — which also makes 

them your responsibility. Avoid charts and graphs and prints of scopes (unless they are simple, 

simple, simple, and big, big, big). Most papers have a certain idea. Find it and make it the subject of 

your report. Paraphrase the paper. If lengthy explanations appear important, put them into a handout. 

After all, if there is interest the paper has already been read or will be read in detail at a more 

leisurely pace later. A ten-minute talk with detailed handouts (or the published article itself) will be 

remembered. A one-hour talk requiring close listening will primarily be remembered for its 

discomfort. Have you ever thought that an uncomfortable audience does? It criticizes the speaker, 
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that’s what the audience does. After all, somebody is at fault for making the audience uncomfortable, 

and that somebody is you!  

1.  Comprehension check.  

Answer the following questions: a) What is the purpose of organizing a conference? b) What 

is message processing system? c) Why is it better to keep sentences short? d) Why should the author 

be aware of the audience and plan his/her report according to the listeners? e) What are the general 

rules for displaying charts and graphs? f) How long should your talk be?  

2.  Find the Russian equivalents of the English words used in the text. 

 

1. express v. a) график  

2. impress v. b) раздаточный материал 

 3. graph n. c) вычеркивать  

4. handout n. d) выражать 

 5. attention n. e) жаргон  

6. jargon n. f) намереваться  

7. lengthy adj. g) впечатлять 

 8. link n. h) цель  

9. clarity n. i) внимание 

 10. intend v. j) длинный, многословный  

11. purpose n. k) монотонный, безынтересный  

12. cross out v. l) спрашивать, допрашивать  

13. reread v. m) ссылка  

14. monotonous adj. n) перечитывать  

15. interrogate av. o) ясность  

3.  Make up English-Russian pairs of the word groups equivalent in meaning.  

As a matter of fact; in a matter of seconds; it does not matter; it is a matter of common 

experience; it is a matter of common knowledge.  

За какие-нибудь секунды; каждый знает из опыта, не имеет значения (не важно); 

общеизвестно; фактически. 

 

Требования к выполнению практического задания: перевод текста и выполнение 

текстовых заданий 

 

2.1. Тема практического (семинарского) занятия: Подготовка научной статьи 

 

Вопросы к обсуждению: 

 

1. Общие требования к выполнению научной статьи, требования к стилистике и 

логике изложения;  

2. Принципы рубрикации текста, речевые функции и лексические средства связи 

научного текста; 

3. Структура статьи, оформление цитат и ссылок. 

 

Практические задания:  

 

Вариант 1. 

 

Подготовить реферат по статье:  
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PRINCIPLES OF LEARNING 

Learning Is Not Necessarily an Outcome of Teaching 
Cognitive research is revealing that even with what is taken to be good instruction, many 

students, including academically talented ones, understand less than we think they do. With 

determination, students taking an examination are commonly able to identify what they have been 

told or what they have read; careful probing, however, often shows that their understanding is limited 

or distorted, if not altogether wrong. This finding suggests that parsimony is essential in setting out 

educational goals: Schools should pick the most important concepts and skills to emphasize so that 

they can concentrate on the quality of understanding rather than on the quantity of information 

presented. 

What Students Learn Is Influenced by Their Existing Ideas 
People have to construct their own meaning regardless of how clearly teachers or books tell 

them things. Mostly, a person does this by connecting new information and concepts to what he or 

she already believes. Concepts—the essential units of human thought—that do not have multiple 

links with how a student thinks about the world are not likely to be remembered or useful. Or, if they 

do remain in memory, they will be tucked away in a drawer labeled, say, "biology course, 1995," and 

will not be available to affect thoughts about any other aspect of the world. Concepts are learned best 

when they are encountered in a variety of contexts and expressed in a variety of ways, for that 

ensures that there are more opportunities for them to become imbedded in a student's knowledge 

system. 

But effective learning often requires more than just making multiple connections of new ideas 

to old ones; it sometimes requires that people restructure their thinking radically. That is, to 

incorporate some new idea, learners must change the connections among the things they already 

know, or even discard some long-held beliefs about the world. The alternatives to the necessary 

restructuring are to distort the new information to fit their old ideas or to reject the new information 

entirely. Students come to school with their own ideas, some correct and some not, about almost 

every topic they are likely to encounter. If their intuition and misconceptions are ignored or 

dismissed out of hand, their original beliefs are likely to win out in the long run, even though they 

may give the test answers their teachers want. Mere contradiction is not sufficient; students must be 

encouraged to develop new views by seeing how such views help them make better sense of the 

world. 

Progression in Learning Is Usually From the Concrete to the Abstract 
Young people can learn most readily about things that are tangible and directly accessible to 

their senses—visual, auditory, tactile, and kinesthetic. With experience, they grow in their ability to 

understand abstract concepts, manipulate symbols, reason logically, and generalize. These skills 

develop slowly, however, and the dependence of most people on concrete examples of new ideas 

persists throughout life. Concrete experiences are most effective in learning when they occur in the 

context of some relevant conceptual structure. The difficulties many students have in grasping 

abstractions are often masked by their ability to remember and recite technical terms that they do not 

understand. As a result, teachers—from kindergarten through college—sometimes overestimate the 

ability of their students to handle abstractions, and they take the students' use of the right words as 

evidence of understanding. 

People Learn to Do Well Only What They Practice Doing 
If students are expected to apply ideas in novel situations, then they must practice applying 

them in novel situations. If they practice only calculating answers to predictable exercises or 

unrealistic "word problems," then that is all they are likely to learn. Similarly, students cannot learn 

to think critically, analyze information, communicate scientific ideas, make logical arguments, work 

as part of a team, and acquire other desirable skills unless they are permitted and encouraged to do 

those things over and over in many contexts. 

Effective Learning by Students Requires Feedback 
The mere repetition of tasks by students—whether manual or intellectual—is unlikely to lead 

to improved skills or keener insights. Learning often takes place best when students have 
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opportunities to express ideas and get feedback from their peers. But for feedback to be most helpful 

to learners, it must consist of more than the provision of correct answers. Feedback ought to be 

analytical, to be suggestive, and to come at a time when students are interested in it. And then there 

must be time for students to reflect on the feedback they receive, to make adjustments and to try 

again—a requirement that is neglected, it is worth noting, by most examinations—especially finals. 

Expectations Affect Performance 
Students respond to their own expectations of what they can and cannot learn. If they believe 

they are able to learn something, whether solving equations or riding a bicycle, they usually make 

headway. But when they lack confidence, learning eludes them. Students grow in self-confidence as 

they experience success in learning, just as they lose confidence in the face of repeated failure. Thus, 

teachers need to provide students with challenging but attainable learning tasks and help them 

succeed. 

What is more, students are quick to pick up the expectations of success or failure that others 

have for them. The positive and negative expectations shown by parents, counselors, principals, 

peers, and—more generally—by the news media affect students' expectations and hence their 

learning behavior. When, for instance, a teacher signals his or her lack of confidence in the ability of 

students to understand certain subjects, the students may lose confidence in their ability and may 

perform more poorly than they otherwise might. If this apparent failure reinforces the teacher's 

original judgment, a disheartening spiral of decreasing confidence and performance can result. 

 

Требования к выполнению практического задания: Составление реферата-статьи по 

специальности 

 

2.2. Тема практического (семинарского) занятия: Составление библиографии 

 

Вопросы к обсуждению: 

 

1. Виды научных изданий (Отраслевые справочники, учебники, статьи, газеты; 

Специальные научно-технические журналы; 

2. Материалы научных конгрессов, конференций, симпозиумов и т.п.);  

3. Составление библиографических описаний: Аннотирование, реферирование, 

научный перевод;  

4. Составление обзоров по определенной тематике. 

 

Практические задания:  

 

 

Critically reviewing the literature  

1.  Skim the text about critical literature review. Find an appropriate heading for each 

paragraph.  

a. planning the literature search  

b. definition of critical literature review  

c. evaluating the literature found  

d. what is meant by critical  

e. the purpose of the critical review  

f. the structure of the critical review  

g. the content of the critical review 

 h. literature sources  

1. Knowledge doesn’t exist in a vacuum, and your work only has value in relation to other 

people’s. Your work and your findings will be significant only to the extent that they’re the same as, 

or different from, other people’s work and findings. You therefore need to establish what research 

has been published in your chosen area and try to identify any other research that might currently be 
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in progress. The items you read and write about will enhance your subject knowledge and help you to 

clarify your research question(s) further. This process is called critically reviewing the literature.  

2. Your critical literature review will form the foundation on which your research is built. Its 

main purpose is to help you to develop a good understanding and insight into relevant previous 

research and the trends that have emerged. Your review also has a number of other purposes: • to 

help you to refine further your research question(s) and objectives; • to highlight research 

possibilities that have been overlooked implicitly in research to data; • to discover explicit 

recommendations for further research. These can provide you with a superb justification for your 

own research question(s) and objectives; • to help you to avoid simply repeating work that has been 

done already; • to sample current opinions in newspapers, professional journals, thereby gaining 

insights into the aspects of your research question(s) and objectives that are considered newsworthy; 

• to discover and provide an insight into research approaches, strategies and techniques that may be 

appropriate to your own research question(s) and objectives.  

3. As you begin to find, read and evaluate the literature, you will need to think how to 

combine the academic theories and ideas it contains to form the critical review that will appear in 

your project report. This will need to discuss critically the work that has already been undertaken in 

your area of research, and reference that work. It will draw out the key points and trends and present 

them in a logical way. In doing this you will provide readers of your project report with the necessary 

background knowledge to your research question(s) and objectives and establish the boundaries of 

your own research. It will also enable the readers to see your ideas against the background of 

previous published re-search in the area. This does not necessarily mean that your ideas must extend, 

follow or approve those set out in the literature. You may be highly critical of the earlier research and 

seek to discredit it. However, if you wish to do this you must still review the literature, argue clearly 

why it is problematic, and then justify your own ideas. In writing your critical review you will 

therefore need: • to include the key academic theories within your chosen area; • to demonstrate that 

your knowledge of your chosen area is up to date; • to show how your research relates to previous 

published research; • to assess the strengths and weaknesses of previous work and take these into 

account in your arguments; • to justify your arguments by referencing previous research; • through 

clear referencing, to enable those reading your research report to find the original work you cite. 

 4. Within the context of reviewing the literature, the term ‘critical’ refers to the judgment you 

exercise. It there-fore describes the process of providing a detailed and justified analysis of and 

commentary on the merits and faults of the key literature within your chosen area. This means that, 

for your review to be critical, you should: • refer to work by recognized experts in your chosen area; • 

consider and discuss work that supports and work that opposes your ideas; • make reasoned 

judgments regarding the value of others’ work to your research; • support your arguments with valid 

evidence in a logical manner; • distinguish clearly between fact and opinion.  

5. Although there is no single structure that your critical review should take, it is useful to 

think of the review as a funnel in which you: • start at a more general level before narrowing down to 

your specific research question(s) and objectives; • provide a brief overview of key ideas; • 

summarize, compare and contrast the work of the key writers; • narrow down to highlight the work 

most relevant to your research; • provide a detailed account of the findings of this work; • highlight 

the issues where your research will provide fresh insights; • lead the reader into subsequent sections 

of your project report, which explore these issues. Whichever way you structure your review you 

must demonstrate that you have read, understood and evaluated the items you have located. The key 

to writing a critical literature review is therefore to link together the different ideas you find in the 

literature to form a coherent and cohesive argument, which set in context and justify your research. 

Obviously, it should relate to your research question and objectives. It should show a clear link from 

these as well as a clear link to the empirical work that will follow.  

6. The literature sources available to help you to develop a good understanding of and insight 

into previous re-search can be divided into three categories: primary (published and unpublished), 

secondary, and tertiary. In reality these categories often overlap: for example, primary literature 

sources including conference proceedings can appear in journals, and some books contain indexes to 
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primary and secondary literature. Primary literature sources (also known as grey literature) are the 

first occurrence of a piece of work. They include published sources such as reports, conference 

proceedings and theses. They also include unpublished manuscript sources such as letters, and 

memos. Secondary literature sources such as books and journals are the subsequent publications of 

primary literature. These publications are aimed at a wider audience. They are easier to locate than 

primary literature as they are better covered by the tertiary literature. Tertiary literature sources, also 

called search tools, are designed either to help to locate primary and secondary literature or to 

introduce a topic. They therefore include indexes and abstracts as well as encyclopedias and 

bibliographies. Your use of these literature sources will depend on your research questions and 

objectives. For some research projects you may use only tertiary and secondary literature; for others 

you may need to locate primary literature as well.  

7. It is important that you plan the literature search carefully to ensure that you locate relevant 

and up-to-date literature. This will enable you to establish what research has been previously 

published in your area and to relate your own research to it. Time spent planning will be repaid in 

time saved when searching the literature. As you start to plan your search, you need to beware of 

information overload! Before commencing your literature search you should under-take further 

planning by: • defining the parameters of your search; • generating key words and search terms; • 

discussing your ideas as widely as possible. Techniques to help you in this include brainstorming and 

relevance trees.  

8. Once obtained, the literature must be evaluated for its relevance to your research questions 

and objectives. The following questions provide a checklist to help you in this process. − How recent 

is the item? − Have you seen references to this item (or its author) in other items that were useful? − 

Does the item support or contradict your arguments? For it will probably be worth reading! − Does 

the item appear to be biased? Even if it is it may still be relevant to your critical review! − What are 

the methodological omissions within the work? Even if there are many it still may be of relevance! − 

If the precision sufficient? Even if it is imprecise, it may be the only item you can find and so still of 

relevance! Your assessment of whether you have read a sufficient amount is even more complex. It is 

impossible to read everything, as you would never start to write your critical review. Yet you need to 

be sure that your critical review discusses what research has already been undertaken and that you 

have positioned your research project in the wider context, citing the main writers in the field. One 

clue that you have achieved this is when further searching provides mainly references to items you 

have already read. You also need to check what constitutes an acceptable amount of reading, in terms 

of both quality and quantity, with your scientific advisor. 

 

 

Требования к выполнению практического задания: выполнение текстового задания, 

выбрав верный ответ 

 

 

3.1. Тема практического (семинарского) занятия: Структура фундаментального 

научного исследования  

 

Вопросы к обсуждению: 

 

1. Обоснованность выбора и актуальность темы исследования;  

2. Обоснование практической и теоретической значимости исследования;  

3. Обоснованность и четкость сформулированных выводов; 

4. Адекватность использования методов исследования; 

5. Применение навыков самостоятельной экспериментально-исследовательской 

работы; 
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6. Объем и уровень анализа научной литературы по исследуемой проблеме, 

релевантность, полнота, корректность и содержание цитирования, логичность 

изложения. 

 

Практические задания:  

 

THESIS  

A thesis or dissertation is a document submitted in support of candidature for an academic 

degree or professional qualification presenting the author’s research and findings. In some contexts, 

the word “thesis” or a cognate is used for part of a bachelor’s or master’s course, while “dissertation” 

is normally applied to a doctorate, while in other contexts, the reverse is true. The term graduate 

thesis is sometimes used to refer to both master’s theses and doctoral dissertations. Dissertations and 

theses may be considered to be grey literature. The required complexity and/or quality of research of 

a thesis or dissertation can vary by country, university and/or programme, therefore, the required 

minimum study period may vary significantly in duration.  

Structure  

A thesis (or dissertation) may be arranged as a thesis by publication or a monograph, with or 

without appended papers respectively. An ordinary monograph has a title page, an abstract, a table of 

contents, comprising the various chapters (introduction, literature review, findings, etc.), and a 

bibliography or (more usually) a references section. They differ in their structure in accordance with 

the many different areas of study (arts, humanities, social sciences, technology, sciences, etc.) and the 

minimal differences between them. Dissertations normally report on a research project or study, or an 

extended analysis of a topic. The structure of the thesis or dissertation explains the purpose, the 

previous research literature which impinges on the topic of the study, the methods used and the 

findings of the project. Most world universities use a multiple chapter format : a) an introduction, 

which introduces the research topic, the methodology, as well as its scope and significance; b) a 

literature review, reviewing relevant literature and showing how this has informed the research issue; 

c) a methodology chapter, explaining how the research has been designed and why the research 

methods/population/data collection and analysis being used have been chosen; d) a findings chapter, 

outlining the findings of the research itself; e) an analysis and discussion chapter, analysing the 

findings and discussing them in the context of the literature review (this chapter is often divided into 

two—analysis and discussion); f) a conclusion.  

Style  

Degree-awarding institutions often define their own house style that candidates have to follow 

when preparing a thesis document. In addition to institution-specific house styles, there exist a 

number of field-specific, national, and international standards and recommendations for the 

presentation of theses. Some older house styles specify that front matter (title page, abstract, table of 

content, etc.) uses a separate page-number sequence from the main text, using Roman numerals. The 

relevant international standard and many newer style guides recognize that this book design practice 

can cause confusion where electronic document viewers number all pages of a document 

continuously from the first page, independent of any printed page numbers. They therefore avoid the 

traditional separate number sequence for front matter and require a single sequence of Arabic 

numerals starting with 1 for the first printed page (the recto of the title page). Presentation 

requirements, including pagination, layout, type and color of paper, use of acid-free paper (where a 

copy of the dissertation will become a permanent part of the library collection), paper size, order of 

components, and citation style, will be checked page by page by the accepting officer before the 

thesis is accepted and a receipt is issued. However, strict standards are not always required. Most 

Italian universities, for example, have only general requirements on the character size and the page 

formatting, and leave much freedom on the actual typographic details. 

 

Make up English-Russian pairs of words equivalent in meaning: 
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Author’s research, academic degree, bachelor’s degree, monograph, title page, abstract, table 

of contents, bibliography, house style, the topic of study, in accordance with, humanities, minimal 

difference, literature review, extended analysis, methodology, conclusion, recommendation, page-

number sequence, Roman numerals, recto, pagination, layout, acid-free paper, dissertation 

committee.  

Ученая степень, методология, обзор литературы, степень бакалавра, монография, 

титульный лист, аннотация, оглавление, библиография, бескислотная бумага, 

диссертационный совет, стиль (требования по стилю) определенного университета, 

исследования автора, тема исследования, в соответствии с, гуманитарные науки, минимальная 

разница, расширенный анализ, рекомендации, последовательность пронумерованных страниц, 

римские цифры, первая страница, нумерация страниц, макет, заключение.  

 

Match the terms in column A with their definitions in column B.  

1. research v. a) the work that companies do when they are developing new products, 

services, or methods. It is often simply called R&D.  

2. researcher b) a systematic, data-based inquiry to determine the merit or worth of a program, 

product, organization, intervention, or change effort.  

3. research n. c) the action or activity of gathering information about consumers' needs and 

preferences:  

4. research and development d) research that is not directed towards any immediate or definite 

commercial goal but may have applications in the future.  

5. market research e) investigate systematically; discover or verify information for use in (a 

book, program, etc.)  

6. evaluation research f) the study of methods of evaluating social programs, training 

programs, etc.  

7. research ethics g) a person who carries out academic or scientific research.  

8. blue-sky research h) behavior in relation to the rights of those who become the subject of a 

research project, or who are affected by it. 

 

Требования к выполнению практического задания: проанализировать предложенный 

текст и выполнить текстовые задания 

 

3.2. Тема практического (семинарского) занятия: Научный обзор по теме исследования 

и рецензирование научного исследования 

 

 

Вопросы к обсуждению: 

 

1. Общий анализ проблематики исследований по выбранному направлению; 

2. Наличие научных школ в данном направлении; 

3. Важнейшие научные результаты, описанные в научных публикациях 

4. Порядок рецензирования научного исследования, виды научного 

рецензирования, содержание и оформление рецензии 

 

Практические задания:  

 

Read different points of view of some scholars on the problem of choosing a dissertation 

topic. 

 HOW DOES ONE CHOOSE A DISSERTATION TOPIC?  

John Komlos: 

 With considerable care. Never lose sight of the fact that the dissertation should be the 

crowning achievement of your graduate education and will influence the direction of your career for 
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many years to come. It will take years to write and might well require a couple more years of 

polishing to make it publishable. Inasmuch as you are locking yourself into a project that will occupy 

a big chunk of your life, this decision should not be made lightly. Some advisors are willing to offer a 

choice of two or three dissertation topics. This can be of great advantage, inasmuch as she has a 

better overview of the field, knows the sources, and knows if the dissertation is doable within the 

allotted time frame, and, in effect, you receive a crucial implicit promise that you will be closely 

guided along the way. Of course, some professors are reluctant to suggest thesis topics, either out of a 

philosophical commitment and responsibility that go with such advice, but they may also simply 

want to limit their involvement with students. To be sure, there are those who argue for a sink-or-

swim approach on the assumption that the student will learn these skills by being forced on to choose 

a dissertation topic. This point of view is surely reasonable, but my own experience leads me to urge 

you to err on the side of caution if you have the opportunity unless you have reason to think that you 

have already mastered such skills: the risk of sinking is too great at this stage. As a third alternative, 

you may find the choice being made through give and take with your supervisor. If you have good 

reason to be confident in doing research on the topic of your own choice of if close guidance feels too 

restrictive to you, then proceed, but at least be forewarned that you can easily lead yourself on a wild 

goose chase. In fact, many students do not finish their dissertation because their topic turns out to be 

much too difficult for reasons that were not immediately obvious to them. In any case, do make sure 

you have your mentor’s full support before embarking on a project. It is imperative that both you and 

your advisor be interested in your thesis topic. It is important that your mentor be interested in it 

because otherwise she might be much less motivated to help you, and it is crucial that you be excited 

about it because otherwise you will have enormous difficulties mustering the momentum to succeed 

in completing the project. Original research is challenging and even frustrating at times, in the sense 

that hundreds of obstacles need to be overcome in the process. Unless you are truly fascinated by the 

topic and consider it intrinsically valuable and rewarding to work on it, you can easily slip into 

becoming an ABD1 instead of a Ph.D.! Make sure that you do not start a dissertation on an 

unfamiliar topic. You should prepare some plans, even if tentative ones well in advance and have a 

good overview of the topic before you commence active research. It will be extremely useful if you 

have already made preliminary excursions into various related issues during the course of your 

graduate study. Having written one or two seminar papers on some aspects of the topic, you will 

enter the dissertation stage already somewhat knowledgeable about the field. You will know most of 

the scholars who are writing in that field. This knowledge will help you to formulate issues and to 

write up the thesis proposal in a convincing manner. Moreover, you should by now have a sense of 

how interesting the topic actually is to you. Once you have chosen your dissertation topic in 

collaboration with your adviser, you should seek her active guidance to the utmost degree possible. 

Every topic has imperceptible pitfalls, and your advisor can and should help you over them. 

Dissertation research is multifaceted; it proceeds in complex, and unexpected, ways, and the result is 

unpredictable. I have never done research that did not hold some surprises for me, and at times, I 

even disapproved my initial hypothesis. The closer your topic is to the expertise of your mentor, the 

more direction you can count on, and the easier it should be for you to avoid making mistakes or 

getting stuck along the way. These issues are less pertinent in the laboratory sciences because there 

the graduate student usually works in a closeknit research team, direction and funded by the mentor’s 

own research program. In such fields, there is more group interaction, and perhaps more cooperation 

and conformity in research design. 1 All But Dissertation (ABD). In any case, you will need to learn 

who the important scholars are in the field. Ask your advisor who is working in your area, check their 

respective home pages on the Internet, and look for their working papers. Consult also the programs 

of the meetings of professional organizations in your field for people interested in related topics. 

Dissertations in progress are sometimes announced in the newsletter of discipline’s main professional 

association, or there is a centralized dissertation registry. Though incomplete, they are certainly 

useful. Your dissertation is your first real research project, and you are not expected to strike out on 

your own into completely uncharted territory. That would be premature. You should restrict the 

scope of your topic as far as you can. You will be expected to work within a paradigm; that is, you 
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aren’t required to resolve a major controversy between two competing schools of thought in the 

discipline, although you can explore a pertinent aspect of a controversy in a case study. Dissertations 

are similar to the “masterpieces” that medieval guilds required for full membership in a craft: you 

might think of yourself as a journeyman demonstrating her skills to the members of a profession. In 

other words, the dissertation need not be an earth-shattering contribution, but, however modest, it 

must be original and demonstrate your skill in research and argument. Actually, one of the unstated 

purposes of the thesis requirement is to filter out people who will not be able to do original research 

in their subsequent career.  

John Goldsmith:  

I think there is considerable variation here across disciplines and across universities and 

departments as well. I can give a lot of reasons why her advisor wants to be working on, and you’ve 

mentioned most of them already. But I would also say that the stronger a student’s intellectual 

abilities and strength of will are, the more she should take seriously the notion of setting off in a 

radically new direction intellectually. But I mean that only for students who are intellectually mature 

enough to provide arguments that are cogent within the old paradigm for why the new approach is 

superior. That’s very tall order. And in the real world, the selection of a dissertation topic is often 

going to be a matter of negotiation in some respects between advisor and student. I don’t think I’ve 

ever had a student come to me with a list of three of four possible topics to get my take on them, but 

that seems like a pretty good idea.  

Penny Gold: 

 Whether one takes a topic selected by an advisor or develops one’s own, I would emphasize 

John Komlos’s comment that one has to be excited about the topic. I think it is more likely that this 

will happen, if the topic is developed by the student, and coming from questions that they really want 

to pursue. What difference will it make to you if your question is answered? If the answer is “Not 

much, it’s just a nifty puzzle,” you might want to search further. The interest has to be deep enough 

to sustain you over years of difficult work. Your professional identity will be also, shaped by 

association with this topic. Is this how you’d like to be known in the field, at least for the rather long 

first stage of it, until you do your next large project?  

John Komlos:  

If I may turn for a moment to the more practical issue of financing the dissertation, I would 

like to note that if you do not already hold a fellowship, you should look at the many complications 

of available fellowships in your library. Ask your mentor for possibilities and consult the graduate or 

department secretary as well as the university’s research office. You should also be aware of what 

grants other students ahead of you have perceived. Some national professional organizations have 

their own list of prospective funding agencies relevant to the discipline. In addition, the newsletters 

of many organizations advertise such opportunities. You should plan ahead, start early, and write the 

most convincing proposal you can. It’s a good idea to apply for all the grants for which you might 

conceivably qualify, since it is easier to turn down an award received than to wait a year for the next 

cycle of competition if you are under-funded. Some fellowships are not mutually exclusive, but allow 

you to hold other awards either simultaneously or consecutively. The goal, of course, is not to get 

rich, but to obtain enough support to complete the dissertation comfortably. Allot yourself enough 

time. Be generous in your estimates, since many have a tendency to be overly optimistic about the 

length of time required to complete a project. Do not forget that this is the first time you will be doing 

original research. You should anticipate unforeseen detours requiring additional time to bring the 

project to completion. 

 

Требования к выполнению практического задания:  

1. Прочитать и перевести статью по направлению подготовки  

2. Выписать профессиональные термины и их перевод. 

3. Подготовить письменный перевод статьи. 
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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 

Тема 1. Теория перевода как 

учебная дисциплина. История 

развития и становление теории 

перевода 

Предмет теории перевода. Цели и задачи теории перевода. 

Связь теории перевода с другими дисциплинами. Перевод 

как вид деятельности. Перевод как процесс и результат. 

Классификации переводов. Устный и письменный 

переводы. Экстралингвистические аспекты устного и 

письменного перевода. Устный перевод (синхронный, 

последовательный, двусторонний). Письменный перевод 

(художественный, общий). Разновидности 

художественного и общего перевода. 

Истоки переводческой практики и сферы переводческой 

деятельности. Расширение сфер переводческой 

деятельности в ходе развития мировой цивилизации. 

Первые объединения переводчиков. Становление 

современной теории перевода. Общая и частные теории 

перевода. Специальные теории перевода. 

Тема 2. Основные       категории 

теории  перевода. Основные 

подходы к переводу 

Понятие единицы перевода. Понятия адекватности и 

эквивалентности перевода. Семантическая, 

прагматическая, стилистическая адекватность. Перевод как 

форма межъязыковой и межкультурной коммуникации. 

Переводческая компетенция и ее составляющие (языковая, 

коммуникативная, текстообразующая и технологическая). 

Понятие основной, иррелевантной и избыточной 

информации. 

Трансформационный подход. Концептуальный подход. 

Коммуникационный подход. Области применения различных 

подходов. Методология перевода. 

Тема 3. Проблемы перевода Межъязыковая интерференция как источник ряда проблем. 
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(лексические, грамматические 

и стилистические). Основные 

приемы перевода 

Виды интерференции. Положительная и отрицательная 

интерференция. Фонетическая, лексическая, 

синтаксическая интерференция. Синтаксические проблемы 

перевода. Лексические проблемы перевода. Ложные 

друзья переводчика. Морфологические проблемы 

перевода. 

Лексико-грамматические проблемы перевода. Понятие 

сетки переводческих проблем. Проблема языковой 

многозначности и пути ее преодоления. Риторические 

проблемы перевода. Проблема сохранения межтекстовых 

и внутритекстовых связей. 

Замещение и его виды. Антонимический перевод. 

Транспозиция. Внутренняя и внешняя сегментация. 

Интеграция. Элиминация и добавление. Компрессия. 

Прием смыслового развития. Генерализация и 

конкретизация. Безэквивалентная лексика и способы 

передачи ее значений. Перевод имен собственных. 

Транскрипция и транслитерация. Ассимиляция и 

калькирование. Области применения калькирования. 

Тема 4. Передача  значений 

фразеологизмов. Сферы 

общения и перевод 

Фразеологические единицы в различных языках. Полные и 

частичные эквиваленты. Проблема выбора пути передачи 

значения фразеологических единиц (подбор эквивалента, 

дословный перевод, сохранение образа фразеологических 

единиц, описательный перевод). Проблема выбора 

эквивалента фразеологических единиц. 

Сфера повседневного общения. Перевод в сфере 

повседневной коммуникации. Общественно-политическая 

сфера. Языковые особенности функционального стиля 

общественно-политического общения в русском и 

английском языках. Сфера служебного общения. 

Языковые особенности текстов служебной коммуникации. 

Деловое общение. 

Жанровые разновидности текстов деловой коммуникации. 

Языковые особенности сферы деловой коммуникации. 

Тема 5. Организация  работы в 

процессе перевода 

Ознакомление с текстом оригинала и предпереводческая 

интерпретация. Черновой перевод. Редактирование и 

устранение погрешностей. Оформление перевода. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 
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Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
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обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  
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- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Теория перевода как учебная дисциплина. История развития и 

становление теории перевода 

Вопросы для самоподготовки: 

1. The subject- matter of the theory of translation and the nature of translation. 

2. Stylistic and genre type classification of translation. 

3. Psycholinguistic classification of translation. 

4. The history of translation as bilingual activity in ancient time. 

5. Translation ideas in Middle Ages (European translation thought). 

6. Development of Russian translation ideas in old time.  

7. 20th century formation of translation theory. 

 

 

Тема 2. Основные категории теории перевода. Основные подходы к переводу 

Вопросы для самоподготовки: 

1. The notion of 'unit of translation'. 

2. Types of equivalence in translation acc. to V.N. Komissarov. 

3. Norm of translation and its components. 

4. The theory of regular correspondences (by Y.I. Retsker and A.V. Fyodorov). 

5. Generative and grammar-transformational model of translation (V.Y. Rozentsveig and E. 

Nida). 

6. Situational model of translation (V.G. Gak and J. Catford). 

7. Semantic and pragmatic aspects of translation. 

8. Levels of equivalence and the concept of adequate translation. 

 

Тема 3. Проблемы перевода (лексические, грамматические и стилистические). 

Основные приемы перевода 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Lexical problems of translation.(types of lexical meaning and ways to render them). 

2. Translation of monosemantic words. 

3. Translation of polysemantic words. 

4. Translation of pseudo- international words. 

5. Translation of non- equivalents? 

6. Emotive and stylistic meanings in translation. 

7. Rendering in translation of stylistic devices. 

8. Morphological problems in translation (the categories of gender. number. case etc.). 

9. Translation of syntactic complexes. 

10. Lexical transformations in translation:concretization, generalization, antonymic 

translation, metonymic translation, paraphrasing. 

11. Grammatical transformations in translation: transpositions, replacements, additions, 

omissions. 

 

Тема 4. Передача  значений фразеологизмов. Сферы общения и перевод 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Translation of phraseological fusions. 

2. Translation of phraseological unities. 

3. Translation of phraseological collocations. 

4. Pragmatic aspects in rendering the meaning of phraseological units. 

5. Name the main areas where translation is necessary. 

6. Name the distinctive features of mass media texts. 

7. Name the distinctive features of documentary style. 

8. Describe peculiarities of everyday communication style. 

9. What are characteristic features of academic writing. 

 

Тема 5. Организация  работы в процессе перевода 

Вопросы для самоподготовки: 

1. What on-line dictionaries and other tools are effective in translation? 

2. Name paper dictionaries that are efficiently used in translation. 

3. What are the stages in translation? 

4. What is done first - analysis or synthesis- in translation? 

5. At what stage is it effective to refine the TLT? 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Теория перевода как учебная дисциплина. История развития и 

становление теории перевода 

 

Демонстрационные материалы, видеофильмы «Теория перевода как учебная 

дисциплина. История развития и становление теории перевода». 

 

Тема 2. Основные категории теории перевода. Основные подходы к переводу 

 

Демонстрационные материалы, видеофильмы «Основные категории теории перевода. 

Основные подходы к переводу». 

 

Тема 3. Проблемы перевода (лексические, грамматические и стилистические). 

Основные приемы перевода 
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Демонстрационные материалы, видеофильмы «Проблемы перевода (лексические, 

грамматические и стилистические). Основные приемы перевода». 

 

Тема 4. Передача  значений фразеологизмов. Сферы общения и перевод 

 

Демонстрационные материалы, видеофильмы «Передача значений фразеологизмов. 

Сферы общения и перевод». 

 

Тема 5. Организация  работы в процессе перевода 

 

Демонстрационные материалы, видеофильмы «Организация работы в процессе 

перевода». 

 

1.4. Методические материалы по подготовке к лабораторным занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Лабораторные занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Лабораторное занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких работ. 

Цель лабораторных занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

лабораторных занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

лабораторные занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

При подготовке и работе во время проведения лабораторных занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к лабораторному занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач занятия, техники безопасности при 

работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Наименование дисциплины (модуля)» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 
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Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  
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Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 
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Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  
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Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
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Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 
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приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
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˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
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 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
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используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 
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размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 
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обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 
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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. Основы теории и практики перевода. 

2. Цели занятия: 

- получение обучающимися теоретических знаний об основах теории и практики 

перевода; 

- формирование представлений о применению системы лингвистических знаний об 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлениях, 

орфографии и пунктуации, о закономерностях функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностях, по осуществлению межъязыкового и 

межкультурного взаимодействия в устной и письменной формах. 

3. 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 

 

4. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса. 

 

1. Тема лекционного занятия 1 Теория перевода как учебная дисциплина. История 

развития и становление теории перевода 

Текст лекции.  

Термин ‘теория перевода’ может употребляться в двух значениях: 

– теория перевода – это любые концепции, положения, касающиеся практики перевода. 

Здесь термин ‘теория перевода’ противопоставляется термину ‘практика перевода’. А всё, что 

не есть практика перевода – переводоведение. 

─ ‘теория перевода’ противопоставляется переводоведению и изучает языковой 

механизм, особенности отдельных видов перевода, методику его преподавания. Все же мы 

склонны к тому, что переводоведение объединяет теоретические и прикладные моменты 

перевода, в его рамках может изучаться также и культурная, и историческая сторона перевода. 

В зависимости от предмета исследования в переводоведении можно выделить: психологию 

перевода, этнографическое переводоведение, историческое переводоведение, лингвистику 

перевода и ряд других дисциплин. Однако, на наш взгляд, лингвистике перевода принадлежит 

ведущее место. Лингвистическая теория перевода включает три направления: 

– общая теория перевода, изучающая наиболее общие лингвистические закономерности 

независимо от конкретных языков, способов осуществления перевода, etc; 

– частная теория перевода, исследующая лингвистические особенности перевода с 

одного данного языка на другой данный язык, точнее – в каждой паре языков; 
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– специальная теория перевода, которая ‘раздваивается’, изучая особенности, 

закономерности, например, перевода с английского на украинский и перевода с украинского 

на английский. 

Задачи, стоящие перед теорией перевода, определяются следующим образом: 

– раскрыть и описать общелингвистические основы перевода, т.е. указать, какие 

особенности функционирования языка делают процесс перевода возможным, как эти 

особенности влияют на перевод, etc. 

– определить перевод как объект лингвистического исследования, выделить его среди 

других явлений языкового посредничества (i.e. способов и средств передачи информации с 

одного языка на другой); указать особенности перевода как вида языкового посредничества; 

– изучить виды переводческой деятельности; 

– раскрыть сущность переводческой эквивалентности; 

– разработать общие принципы и особенности построения частных и специальных 

теорий перевода – изучить особенности процесса перевода текстов различных типов и жанров, 

их влияние на процесс перевода (например, перевод художественных текстов, перевод 

научно-технической литературы); 

– разработать научные принципы процесса перевода, описания действий переводчика; 

– раскрыть воздействие на процесс перевода прагматических и социолингвистических 

факторов; 

– определить понятие нормы перевода и разработать основы объективной оценки 

перевода, i.e. критики перевода; 

– разработать методы формализации перевода (машинный перевод). 

Лингвистика теории перевода является дискретной лингвистической дисциплиной, 

предполагающей описание не того, что должно быть, а того, что есть, i.e. объективных 

закономерностей переводческого процесса. На основе дескриптивного подхода возможно и 

создание норм. Однако необходимо иметь в виду то, что нормативные требования носят 

рекомендательный характер. 

Основным методом исследования лингвистической теории перевода является анализ 

результатов переводческого процесса путём сопоставления текста перевода и текста 

оригинала. В процессе перевода устанавливаются отношения между этими двумя текстами; 

возможно также сопоставление текстов перевода. 

Результат процесса перевода в той или иной степени отражает сущность этого 

процесса. Субъективность же перевода ограничена задачей возможно более полного 

воспроизведения текста. Перевод, таким образом, является субъективной реализацией 

переводчиком объективных отношений систем языка. Есть ещё один метод исследования в 

рассматриваемой нами области – опрос информантов. 

Перевод всегда выполнял важную социальную функцию межъязыкового общения 

людей, становления национальных языков и литератур. Учитывая историческую и 

социальную значимость перевода как практической деятельности и его неразрывную связь с 

теорией перевода, было бы интересно проанализировать процесс становления и развития этой 

теоретической дисциплины. 

Первыми теоретиками перевода были сами переводчики, аргументировавшие тот или 

иной путь перевода, избранный ими. 

Первые теории перевода носили прескриптивный характер. Так, французский гуманист 

Этьен Дале считал, что: 

- переводчик должен полностью понимать намерения автора; 

- переводчик должен в совершенстве владеть обоими языками; 

- избегать перевода ‘слово в слово’; 

- переводчик должен владеть общепринятыми формами речи; 

- перевод обязательно должен произвести общее впечатление, соответствующее 

впечатлению, производимому оригиналом. 
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В 1970 году Тайтлер издал книгу ”Принципы перевода”. Автор выделяет следующие 

основные требования к переводу: 

- перевод должен полностью передавать идею оригинала; 

- стиль и манера изложения должны быть эквивалентны 

стилю и изложению оригинала; 

- перевод должен читаться так же, как и оригинал. 

П. Вяземский и А. Фет настаивали на необходимости полного подобия оригиналу, даже 

в ущерб стилю и языку перевода. Н. Карамзин и В. Жуковский говорили о создании ‘вольного 

произведения’, особенно для стихотворного перевода. 

Т. Сэвори соединил противоположные принципы перевода: 

- перевод должен читаться как оригинал, перевод должен читаться как перевод; 

- перевод должен отражать стиль переводчика, перевод должен отражать стиль автора 

оригинала; 

- перевод должен читаться как произведение своего времени, перевод должен читаться 

как произведение, современное переводчику; 

- перевод должен допускать опущения и дополнения, перевод не должен содержать 

дополнений и опущений; 

- перевод стихов – только в прозе, перевод стихов – в стихотворной форме. 

Первые попытки теоретически обосновать переводческую деятельность вызвали 

своеобразный протест переводчиков, которые воспринимали теорию перевода как свод 

нормативов, как нечто враждебное самому переводу – искусству, недоступному какому-либо 

теоретическому ‘членению’, описанию. Однако само понятие ’искусство перевода’ 

подразумевает умение создать текст перевода и относится к психологии перевода. 

Теория перевода стала разрабатываться в середине XX века и это связано, на наш 

взгляд, с интересом к переводу лингвистики. Однако такой интерес возник не сразу. 

Переводчики считали знание языка чисто технической стороной. Языковеды же обращались к 

своеобразию определения языка, что говорило о невозможности перевода как абсолютно 

точного воспроизведения оригинала. В фон Гумбольдт в письме к А. Шлегелю писал, что 

всякий перевод – безусловная попытка разрешить неразрешимую задачу. 

Тем не менее, к середине XX века лингвисты коренным образом изменили свое 

отношение к переводу. И лингвисты, и переводчики стали осознавать, что решающую роль в 

переводе играет учёт специфики системы того или иного языка. 

Теория перевода должна была показать сущность и особенности переводческого 

двуязычия. Развитию лингвистической теории перевода способствовало осознание 

лингвистами ценности исследований в области перевода, помогающих решить целый ряд 

проблем семантики, коммуникативной лингвистики и т.д. Перевод стал рассматриваться как 

особый вид речевой деятельности. Поэтому теоретики перевода стали заниматься изучением 

соотношения единиц языков. что могло позволить выработать рекомендации. 

Решающую роль в развитии теории перевода сыграли отечественные лингвисты. В этой 

связи нельзя не сказать о работе Я.И. Рецкера ”О закономерных соответствиях при переводе 

на родной язык”, опубликованной в 1950 году. Здесь автор высказывает мнение о том, что 

вариант перевода часто закономерен и определяется соотношением единиц двух языков. 

Рецкер выделил 3 типа соответствий: эквиваленты / постоянные, единичные соответствия; 

аналоги / несколько соответствий и адекватные замены – фактически это было отсутствие 

регулярного соответствия. Заметим, что к проблеме переводческих соответствий обращались 

многие специалисты (см., например, Бархударов Л.С. Язык и перевод. М.: Международные 

отношения, 1975). 

В 1953 году вышла в свет работа А.В. Фёдорова “Введение в теорию перевода”, где 

впервые обосновывалось создание лингвистической теории перевода. А.В. Фёдоров 

предложил также различать общую и частную теорию перевода. В 1958 году за рубежом была 

издана ”Сопоставительная стилистика французского и английского языков”. В это же 

десятилетие Р. Якобсон в сборнике статей ”On Translation” публикует статью ”О 
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лингвистических аспектах перевода”, в которой указывает на огромное влияние теории 

перевода на различные области лингвистики. Автор отмечает, что любое преобразование 

высказывания при сохранении более или менее неизменного инвариантного смысла является, 

по сути дела, переводом. Р. Якобсон различает: внутриязыковой перевод, межъязыковой 

перевод и межсемиотический, где одна знаковая система преобразуется в другую. В книге 

”Теоретические проблемы перевода” Ж. Мунэн анализирует ограничения, обусловленные 

различием языков, расхождением их семантических структур, отражением специфики 

членения окружающего мира в различных языках. Автор подчёркивает, что перевод – это не 

простая подстановка слов, он всегда связан со сложными семантическими преобразованиями. 

Ж. Мунэн считает, что необходимо изучать языковую специфику перевода. 

В 70-е годы Юдж. Найда публикует ряд весьма интересных и ценных работ, 

посвящённых переводу (например, Toward a Science of Translating), где автор отмечает, что 

проблемы перевода – проблемы семантические, и рассматривает методы анализа 

семантических единиц, выделяя три вида значений: референциальное, эмотивное и собственно 

семантическое. Юдж. Найда впервые предложил термин ‘модель перевода’. Большое 

внимание автор уделяет прагматике перевода. Им же введено понятие динамической 

эквивалентности. 

В работе ”Лингвистическая теория перевода” (J.A. Catford, Linguistic Theory of 

Translation, 1965) Дж. Кэтфорд подчёркивает, что эквивалентность должна определяться 

эмпирически. При переводе происходит замена значений в одном языке значениями в другом, 

а в основе такой замены – лишь частичное совпадение сем. 

Несомненно, важную роль в развитии теории перевода сыграла работа И. Ревзина и В. 

Розенцвейга ”Основы общего и машинного перевода”, опубликованная в 1963 году. Авторы 

предложили различать ‘собственно перевод’ (i.e. ”от единиц одного языка к единицам другого 

языка”) и интерпретацию (i.e. ”обращение к действительности”). 

В 1965 году состоялась Лейпцигская конференция по проблемам теории и практики 

перевода, а в 1968 году были опубликованы материалы этой конференции. Интересно 

отметить, что значительная часть работ связана с коммуникативной функцией перевода. Здесь 

же А. Нойберт представил концепцию прагматики перевода и прагматическую 

классификацию переводимых текстов. 

80-90-е годы можно выделить как особый этап эволюции теории перевода, поскольку в 

этот период были разработаны и сведены воедино различные концепции. Особое место здесь 

занимают работы, тесно связавшие языкознание с переводом. Назовём лишь некоторые: 

Ю.В. Ванников. ”Типы научно-технических текстов и их лингвистические 

особенности” (1985), В.Н. Комиссаров ”Лингвистика перевода” (1980), ”Слово о переводе” 

(1973), А.Д. Швейцер”. Перевод и лингвистика” (1973), И.Я. Рецкер. ”Теория перевода и 

переводческая практика” (1974), Л.С. Бархударов “Язык и перевод” (1975), Л.А. Черняховская. 

“Перевод и смысловая структура” (1976), ряд работ Г.В. Чернова, К. Райс (K. Reiss), Г. Йегера 

(G. Jäger) и др. 

Без сомнения этап активной эволюции теории перевода, рассматривающей перевод как 

особый вид речевой коммуникации, продолжается. И важно отметить, что теория перевода 

сейчас исследует процесс перевода в широком социокультурном контексте, без учёта 

которого, как отмечает А.Д. Швейцер, едва ли возможно адекватное теоретическое описание 

перевода и раскрытие его сущности. 
Е.М. Жаркова 

Лекции по общей теории перевода 

 

2. Тема лекционного занятия 2 Основные категории теории перевода. Основные 

подходы к переводу 
Текст лекции. 

Основные виды перевода по содержанию (жанру) или функциональной и 

коммуникативной направленности, восприятию и оформлению 

1. Художественный, общественно-политический и специальный перевод. 
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2. Устный последовательный перевод. 

3. Синхронный перевод. 

4. Перевод с листа. 

5. Коммунальный перевод. 

6. Письменный перевод. 

7. Машинный перевод. 

8. Особые виды обработки текста при переводе. 

С  точки  зрения  функциональной  и  коммуникативной  направленности принято  

различать  три  вида  перевода:  художественный,  общественно-политический (общий) и 

специальный. Существуют и другие классификации перевода:  художественный  и  

специальный,  художественный  и информативный, художественный и нехудожественный и т. 

д. Рассмотрим  классификацию,  состоящую  из  трех  видов  перевода, позволяющую 

определить объект каждого вида перевода. 

Методы достижения адекватности в этих трех видах перевода не будут полностью  

совпадать,  что  вытекает  из  различного  характера  материала  и задач, стоящих перед 

переводчиком. 

Объектом  художественного  перевода  является  художественная литература.  

Отличительной  чертой  художественного  произведения  является образно-эмоциональное  

воздействие  на  читателя,  что  достигается  путем использования  огромного  количества  

разнообразных  языковых  средств,  от эпитета (красочное  определение)  и  метафоры 

(переносное  значение)  до ритмико-синтаксического построения фразы. Следовательно  при  

переводе  художественного  произведения  в  целях сохранения  образно-эмоционального  

воздействия  оригинала  на  читателя переводчик  будет  стремиться  передать  все  нюансы  

формы  произведения. Поэтому  в  данном  случае  на  первый  план  выходит  

воспроизведение особенностей формы и содержания подлинника. 

Объектом  общественно-политического  перевода  являются общественно-

политические  и  публицистические  тексты,  для  которых характерна  пропагандистская  или  

агитационная  установка,  а  следовательно, яркая  эмоциональная  окраска  наряду  с  

большой  насыщенностью  различной терминологией.  В плане достижения адекватности этот 

вид перевода обладает чертами как художественного, так и специального перевода. Объектом 

специального перевода являются материалы, относящиеся к различным  областям  

человеческого  знания  и  практики,  науки  и  техники. Отличительной  чертой  этих  

материалов  является  предельно  точное выражение  мысли,  что  достигается  в  первую  

очередь  широким использованием терминологии. К  специальному  переводу  относятся:  

военный,  юридический, технический,  научный (иногда  два  последних  объединяют  в  

научно-технический), растет потребность в экономическом переводе и т. д. Хорошо,  если  

переводчик  знает  специальность,  в  области  которой  он работает.  В  наше  время  человек  

не  может  усвоить  все  известное, накопленное в науке и технике, которые настолько 

усложнились и развились, что узкая специализация для научно-технических работников стала 

законом. Это распространяется и на технических переводчиков, которым, как правило, 

приходится  специализироваться  в  какой-либо  одной  отрасли  производства, 

систематически  изучать  специальную  литературу,  следить  за  новинками  в данной области, 

использовать опыт специалистов и опытных переводчиков. 

Устный  последовательный  перевод — это  тот  вид  перевода,  в котором 

человечество нуждается больше всего; по-видимому, такая ситуация сохранится  и  в  

будущем.  Переводчик  переводит  на  слух 1 - 2 фразы  или несколько  больший  фрагмент  

устного  текста,  который  произносит  оратор (или  участник  беседы),  причем  сразу  после  

того  как  эти  несколько  фраз произнесены.  Такой  вид  перевода  часто  называют  абзацно-

фразовым переводом.  Чаще  всего  переводчик  находится  непосредственно  рядом  с 

говорящим, поэтому может видеть в мимику и жестикуляцию, что помогает правильно  

понять  смысл  сказанного.  Однако  иногда  переводчик  находится вне  поля  зрения  

аудитории,  в  кабине  или  за  сценой,  и  воспринимает  речь через  наушники;  и  в  этом  



29  

случае  возможность  наблюдать  оратора  хотя  бы издали очень важна. Задача  устного  

переводчика,  переводящего  последовательно,  заключается в том, чтобы запомнить смысл 

значительного фрагмента текста  и затем воспроизвести его на другом языке, сохраняя не 

только познавательную информацию,  но  и  по  возможности  стиль  оратора,  а  также  

эмоциональную информацию,  т.  е.  те  эмоции,  которые  оратор  вкладывает  в  свою  речь. 

Следовательно,  такому  переводчику  необходимо  иметь  развитую  память, умение  на  ходу  

ориентироваться  в  стиле,  обладать  некоторыми  актерскими данными. К обязательным 

требованиям в устном переводе относится его высокая скорость.  В  среднем  эта  скорость  

должна  находиться  у  верхнего  предела скорости  восприятия  устной  речи.  Если  оратор  

говорит  быстро,  она  должна быть  равна  речи  оратора,  если  он  говорит  медленно,  

переводчик  обязан говорить при переводе значительно быстрее, чем оратор. Паузы между 

речью оратора и речью переводчика должны быть сведены до минимума. Самый простой для 

переводчика вариант последовательного перевода - это перевод официального доклада, 

сообщения или речи. В этом случае, как правило, заранее можно получить текст всего доклада 

или хотя бы узнать его тему. Переводчик имеет возможность изучить текст доклада, 

познакомиться со специальной литературой по теме, составить тезаурус  — списки слов по 

теме с соответствиями. Однако и в этом случае переводчик не застрахован от неожиданностей, 

потому что оратор может во время выступления сократить или  расширить  текст  своего  

доклада,  уклониться  от  темы  или  даже полностью  изменить  ее.  Поэтому  устному  

переводчику  необходимо  иметь навык  психологической  готовности  к  самому  

неожиданному  повороту событий при переводе. Наиболее  непредсказуемый  характер  имеет  

содержание  дискуссии, которую  приходится  переводить  переводчику  практически  на  

любой конференции. Неважно, в официальной или в неформальной обстановке она протекает,  

главное,  что,  помимо  общей  заявленной  проблемы,  переводчику не  известны  ни  

содержание  выступлений  конкретных  участников,  ни  суть возможных проблем, которые 

могут быть подняты в ходе дискуссии. Кроме того,  во  время  переговоров  могут  вспыхивать  

конфликты.  Поэтому переводчик  должен  быть  досконально  знаком  с  правилами 

профессиональной  этики,  четко  знать,  как  ему  себя  вести,  что  делать  и  что переводить в 

конфликтной ситуации. Устный  последовательный  перевод  может  быть  односторонним  и 

двусторонним. 

Односторонний перевод предполагает, что данный переводчик переводит  только  с  

иностранного  языка  на  родной,  а  с  родного  языка  на иностранный  переводит  другой  

переводчик (как  правило,  носитель  языка перевода).  В  современной  международной  

переводческой  практике  этот вариант считается приоритетным. Двусторонний перевод 

означает ситуацию, когда один и тот же переводчик переводит все выступления и с 

иностранного языка  на  родной,  и  с  родного  на  иностранный.  На  российском  рынке 

перевода преобладает спрос на двусторонний перевод. Отметим,  что  качество  перевода  с  

родного  языка  на  иностранный  и качество  перевода  с  иностранного  языка  на  родной  

несколько  различаются. 

При  переводе  с  иностранного  языка  на  родной  итоговый (переведенный) текст 

получается более связным, единым, правильным, чем при переводе на иностранный  язык.  

Зато  не  исключены  ошибки  и  недопонимание  на  этапе восприятия  исходного  

иностранного  текста,  поскольку  при  самом  высоком уровне знания иностранного языка 

все-таки воспринимается он не так полно и  надежно,  как  родной.  Напротив,  при  переводе  

с  родного  языка  на иностранный проблем при восприятии не возникает (они возможны 

только в случаях  плохой  слышимости,  дефектов  речи  у  оратора  и  тому  подобных 

субъективных  причин);  но  в  переведенном  тексте  возможны  разного  рода ошибки: 

грамматические, стилистические, лексические. Многие переводчики, и  опытные,  и  

начинающие,  отмечают,  что  на  иностранный  язык  им переводить  легче (!), чем  на  

родной.  Это  противоречит  бытующему  в  среде непрофессионалов представлению о 

сложностях перевода: обычно считается, что  на  родной  язык  переводить  легче.  Парадокс  

объясняется  просто.  Во-первых,  полнота  восприятия — важная  основа  для  полноценного  
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перевода, значит,  при  переводе  с  родного  языка  эта  основа  надежнее.  Надежность 

восприятия служит и серьезным психологическим организующим фактором: хорошо  понимая  

исходный  текст,  переводчик  меньше  волнуется  и  больше уверен  в  своих  силах.  Во-

вторых,  возможности  выбора  вариантов  при переводе  на  иностранный  язык  уже,  

представления  о  системе  иностранного языка  несколько  упрощены,  переводчик  просто-

напросто  знает  меньше иностранных слов и оборотов, чем слов на родном языке. Выбор 

упрощается, на  поиски  варианта  тратится  меньше  времени,  перевод  осуществляется 

быстрее. Но это не означает, что он качественнее. Вспомогательным средством запоминания в 

устном последовательном переводе  могут  служить  записи  в  блокноте,  которые  делает  

переводчик. Наиболее продуктивна для записи переводческая скоропись. В последнее время 

все большую популярность приобретает и все выше ценится умение переводить устно в 

последовательном режиме сразу большие фрагменты  устного  выступления (длящиеся 10-15 

минут)  или  даже  целое выступление (до 40 минут).  Переводчик  прослушивает  этот  

большой фрагмент  или  все  выступление  и  с  помощью  переводческой  скорописи 

(сокращенной записи) записывает основное содержание сообщения, а затем, соблюдая  все  

описанные  выше  требования (высокая  скорость  речи,  сохранение эмоциональной окраски и 

стиля оратора), воспроизводит выступление на  языке  перевода.  В  умения  так  называемого  

конференц-переводчика перевод  такого  рода  теперь  включается  в  обязательном  порядке,  

а  само понятие  конференц-перевод,  которое  включало  когда-то  навыки  абзацно-фразового  

перевода  выступлений  и  умение  переводить  дискуссию  в двустороннем  режиме,  

базируется  теперь  на  переводе  цельного  текста. Такому переводу обязательно обучают в 

ведущих высших школах перевода, например в Гейдельберге, а методика обучения устному 

переводу в некоторых  из  них  целиком  базируется  на  восприятии  и  воспроизведении  

целого текста. Наиболее яркий пример такого рода — Высшая школа перевода при Сорбонне.  

У такой разновидности  устного  последовательного  перевода  два очевидных  преимущества:  

первое — он  позволяет  сделать  максимально эквивалентный  перевод,  поскольку  

переводчик  передает  содержание, опираясь  на  знание  всего  текста,  в  то  время  как  при  

абзацно-фразовом переводе переводчик, как правило, последующего контекста не знает; 

кроме того, переводчик не привязан к отдельным словам и выражениям и перевод, таким 

образом, избавлен от буквализмов; второе преимущество заключается в том, что переводчик 

не прерывает оратора и оратор может в полном объеме передать  слушающим  

эмоциональную  информацию:  ведь  вынужденные паузы разрушают, в первую очередь, 

эмоциональный фон выступления. Есть у перевода целого и существенный недостаток: пока 

оратор не завершит свою речь, аудитория, которая не знает языка оратора, в ожидании 

перевода явно скучает. Важным  профессиональным  качеством  устного  переводчика  

является знание  литературной  нормы  языка  оригинала  и  языка  перевода,  поскольку 

тексты  устных  выступлений,  как  правило,  держатся  в  рамках  устного варианта  

литературной  нормы  языка.  Редки  случаи,  когда  в  устной  речи необходимо применение 

функциональных доминант какого-то другого стиля. Это,  скажем,  похоронная,  траурная  

речь,  где  доминирует  высокий  стиль. Устная  литературная  норма,  в  отличие  от  

письменной,  имеет  некоторые черты  устной  разговорной  речи.  Из  них  наиболее  

частотны  две: эмоциональный порядок слов и наличие фразеологизмов. Текст  устного  

последовательного  перевода,  как  правило,  нигде  не фиксируется,  поскольку  он  

необходим  только  в  момент  устного  контакта. Однако  иногда  его  записывают  на  

магнитофон  или,  реже,  стенографируют, скажем,  в  целях  создания  письменных  текстов  

материалов  конференции. Основой  для  создания  письменных  текстов  или  получения  

конкретной информации  могут  служить  также  сокращенные  записи  в  блокноте 

переводчика. 

Синхронный перевод. При синхронном переводе текст переводится почти 

одновременно с его произнесением (с  небольшим  отставанием).  Поскольку  он  требует  от 

переводчика  навыка  одновременно  слушать,  понимать,  переводить  и говорить, этот вид 

перевода общепризнанно считается самым сложным.  При  синхронном  переводе  переводчик  
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находится  в  изолированной кабине и оратора видит либо издали через специальное окно, 

либо на экране монитора,  а  слышит  его  речь  через  наушники.  Поскольку  перевод 

транслируется  в  зал  также  через  наушники,  которыми  снабжено  каждое кресло  в  

конференц-зале,  особенно  важно  сохранять  чистоту  эфира,  не допускать  посторонних  

шумов,  разговоров,  покашливаний,  так  называемого эфирного «сора». Еще большее 

значение, чем при последовательном переводе, приобретает  чистота  речи  переводчика,  его  

дикция,  артикуляционная правильность устной речи, отсутствие сорных слов и звуков типа 

«м-м-м», «э-э», «значит», «как  бы».  Также  чистым, «поставленным»,  должен  быть  и тембр  

голоса.  Неизбежная  опасность  при  синхронном  переводе — перенапряжение  голоса,  

поскольку  скорость  речи,  как  правило,  выше нормальной  за  счет  отсутствия  пауз.  У  

каждого  синхронного  переводчика свой  способ  поддержания  голоса:  стакан  воды (без  

газа!),  специальные таблетки от кашля, кофе со сливками. Важна  также  интонационная  

культура  синхронного  переводчика. Интонации  его  перевода  должны  быть  ровными,  не  

агрессивными,  но уверенными,  убедительными — это  наиболее «комфортное»  сочетание  

для слушателей. Синхронные  переводчики  работают  в  парах,  сменяясь  каждые 10-20 

минут.  Переводчик,  сменившись,  продолжает  следить  за  речью  оратора  и использует  

свободное  время,  наводя  необходимые  справки  по  словарям  и материалам конференции, а 

если надо, то и помогает своему напарнику. Синхронный  перевод  осуществляется  по  очень  

коротким  сегментам текста,  которые  и  служат  в  данном  случае  минимальными  

единицами перевода, поэтому ведущим навыком при этом виде перевода, помогающим 

обеспечить его эквивалентность, является навык прогнозирования. Но и при развитом навыке 

прогнозирования, т. е. предвидения того, что скажет оратор, ошибки  неизбежны.  Ошибки  

переводчик  старается  исправить,  вводя корригирующую информацию в свою последующую 

речь, и на это тратится некоторое время. Вместе с тем переводчику ни в коем случае нельзя 

отстать от  оратора,  иначе  он  потеряет  нить  смысла.  Такой  временной  прессинг 

заставляет  синхронного  переводчика  сжимать,  компрессировать  свою  речь, выбирать  

наиболее  короткие  слова  и  наиболее  компактные  обороты  речи,  а также выпускать 

второстепенную, на его взгляд, информацию. Таким образом, при  синхронном  переводе  

прежде  всего  задействованы  аналитические  и речевые  навыки  и  в  меньшей  степени  

память. Как и при последовательном переводе,  переводчику  необходимо  иметь  

колоссальный  объем  лексики  в активном запасе. Помимо описанного, основного вида 

синхронного перевода, существуют еще  две  разновидности.  Первая — это  так  называемый  

шепотной  синхрон. Переводчик находится непосредственно рядом с человеком или группой 

людей, для которых переводит, и тихо, вполголоса или шепотом, чтобы не помешать 

остальным  присутствующим (за  что  и  был  в  среде  профессионалов  прозван «шептуном»),  

переводит  для  них  содержание  речи  оратора  или  участника дискуссии.  Такое 

«персональное»  обслуживание  необходимо  тогда,  когда подавляющему  большинству  

присутствующих  перевод  не  нужен.  Широко практикуется он и в неофициальных случаях: 

например, при посещении театра, при просмотре телепередач на иностранном языке и т. п. 

«Шептун» работает в крайне сложных условиях, часто в обстановке непредсказуемых помех 

(громкая чужая  речь,  музыка,  вопросы  и  высказывания  со  стороны  клиента),  но  и 

требования  к  его  переводу  гораздо  скромнее,  чем  к  переводу  конференц-синхрониста.  

Как  правило,  от  него  ожидается  лишь  сокращенная  передача общего смысла иностранной 

речи. Другая  разновидность – это «контрольный»  синхрон,  который  стал  все чаще  

встречаться  при  проведении  крупных  конференций.  Переводчик находится в особой 

кабине, и речь оратора поступает к нему через наушники. Он  либо  не  видит  оратора  

вообще,  либо  имеет  возможность  изредка посматривать на него, бросая взгляд на экран 

монитора. Изредка потому, что основная его задача:  переводя мысленно услышанный текст,  

тут же набирать его на компьютере. Поэтому в основном он смотрит на другой экран 

монитора, где  фиксируется  его  текст.  Основная  задача  его  та  же,  что  и  у  обычного 

синхрониста:  не  отстать  от  оратора  и  по  возможности  полно  передать содержание  речи.  

Однако  одновременно  он  должен  обладать  навыком быстрого, желательно «слепого» (не 
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глядя на клавиши) набора на компьютере. Разумеется,  текст оказывается неполным. Поэтому 

после окончания рабочего дня переводчику приходится довольно продолжительное время 

дорабатывать свой  текст.  Как  мы  видим,  эта  разновидность  устного перевода смыкается  с 

письменным переводом, поскольку в результате возникает письменный текст. Он  и  служит  

чаще  всего  как  основа  для  будущей  публикации  материалов конференции, а также может 

быть использован и для контроля работы устных синхронистов.  

Перевод с листа. Перевод  с листа  кажется  многим  одним  из самых легких видов 

устного перевода. Однако это лишь внешнее впечатление. Переводу с листа обучают во всех  

крупных  переводческих  учебных  заведениях,  и  это  обучение  длится немалый  срок.  В  

чем  же  его  сложность?  Переводчику  необходимо  без подготовки (или с очень небольшой 

подготовкой в несколько минут) перевести письменный  текст  вслух,  как  бы «считывая»  его  

с  листа.  Казалось  бы,  все очень  просто.  Память  напрягать  не  надо,  письменная  опора  

всегда  перед глазами. Однако, в отличие от письменного переводчика, переводчик с листа не 

может  полноценно опираться на весь текст.  Он должен обладать умением быстро, по 

нескольким симптомам определить тип текста, его стилистическую специфику, суть 

проблемы, обсуждаемой в тексте, тематику и область знаний. Даже в самом легком случае, 

если требуется перевести деловое письмо, текст может  быть  осложнен  терминологией,  

специфическими  оборотами  речи.  В более сложных случаях с листа приходится переводить 

резолюции, декларации, манифесты,  т.е.  документы,  имеющие  правовой  статус  и  

требующие  особой точности при переводе. Коммунальный перевод Под этим еще не 

окончательно устоявшимся названием скрывается одно из  самых  современных  направлений  

в  развитии  деятельности  устного переводчика:  перевод  в  медицинских  и  

административных  учреждениях.  И особенность  его  не  в  специфике  самого  перевода,  а  в  

специфике  позиции переводчика. Разумеется, устные переводчики и раньше при  

необходимости переводили  в  суде,  в  загсе,  в  больнице,  в  тюрьме.  Их  задача,  как  всегда, 

заключалась в том, чтобы обеспечить межъязыковой контакт.  Однако лишь в последнее  

время  стало  ясно,  что  преодоления  межъязыкового  барьера недостаточно.  Для  

обеспечения  полного  равноправия,  полной  правовой интеграции  иностранного  

гражданина,  не  владеющего  языком  страны,  в систему  ее  законов,  правил  и  ценностей,  

необходимо  преодоление  также  и межкультурного  барьера.  Иначе  неизбежны  

многочисленные  недоразумения.  

Миссия  коммунального  переводчика  заключается  в  том,  чтобы  облегчить 

иностранному  гражданину  контакт  с  властями.  Для  этого  нужны  глубокие знания  

культуры  и  социальной  специфики  народов  и  стран,  представляющих оба  языка,  а  также  

социальной  и  личностной  психологии.  В  отличие  от большинства  устных  переводчиков,  

коммунальному  переводчику  приходится иметь  дело  с  устной  речью,  далекой  от  

официальной,  с  диалектами  и просторечием.  Одновременно  он  должен  владеть  языком  

суда,  медицины, языком  официальных  учреждений.  В  большей  мере,  чем  конференц-

переводчику, ему необходима терпимость и выдержка в стрессовых ситуациях. В  заключение  

отметим,  что  устный  перевод  во  всех  своих  разно-видностях  выполняется  в  обстановке  

острого  дефицита  времени,  а  поэтому, помимо знаний и профессиональных умений, требует 

огромной выдержки и психической устойчивости. Именно эти качества устные переводчики 

ставят на первое место, когда речь заходит об их профессии. Письменный перевод 

Письменный  перевод,  т.е.  перевыражение  письменного  текста, созданного  на  одном  

языке,  в  письменный  текст  на  другом  языке,  при широчайшем  разнообразии письменных 

текстов, имеет  всегда одну и  ту же схему  и  предполагает  обычно  следующую  

последовательность  действий: сначала  переводчик  знакомится  с  текстом  оригинала;  затем,  

произведя предварительный  предпереводческий  анализ,  т.е.  выявив  тип  текста, жанровые  

и  стилистические  признаки,  тему  и  область  знаний,  с  которыми связан текст, он 

приступает к созданию текста перевода. При необходимости письменный  переводчик  

привлекает  различные  вспомогательные  источники информации,  которые  обеспечат  ему  

фоновые  знания  о  тексте:  словари, справочники, консультации со специалистами. Закончив 
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перевод, переводчик сверяет, правит и редактирует собственный текст, затем оформляет и 

передает заказчику. Если текст предназначен для публикации, то после переводчика (но в 

контакте с ним) над текстом работают редакторы и корректоры.  

От  устного  перевода  письменный  перевод  коренным  образом  отличается  

отсутствием  дефицита  времени.  Письменный  перевод  не  ставит переводчика  в  жесткие  

временные  рамки  и  обеспечивает  самый  высокий уровень  эквивалентности  по  

отношению  к  подлиннику.  Правда,  отсутствие дефицита времени может быть весьма 

условным. Большая часть переводов в наши  дни  выполняется  в  срочном  режиме.  

Исключение,  как  правило, составляет  художественный (литературный)  перевод,  т.  е.  

перевод художественных  произведений.  Если  объем  нехудожественного  текста, который 

переводчик в среднем может перевести за рабочий день, составляет от 7 до 10 страниц  по 

1800 знаков,  то  количество  страниц  художественного текста, который удастся перевести за 

день, предвидеть невозможно. Эстетическая  наполненность  текста,  специфика  

индивидуального  стиля  автора могут  таить  самые  разные  сюрпризы.  Художественная  

цельность  такого текста заставляет переводчика несколько раз возвращаться к его 

оформлению, создавать  несколько  версий,  разрабатывать  особые  приемы  перевода, 

подходящие только для данного текста и данного автора. Письменные  переводчики  иногда  

специализируются  на  текстах определенного  типа.  В  первую  очередь  это  касается  

текстов,  обладающих правовым  статусом.  Поэтому  нотариальные  переводчики,  судебные 

переводчики имеют особый сертификат, подтверждающий их полномочия, и собственную  

именную  печать.  Штатные  переводчики  в  фирмах,  на предприятиях,  в  конструкторских  

бюро  специализируются  на  той  области техники и производства, которыми занимаются их 

фирмы. Особую категорию составляют  переводчики  художественной  литературы.  Это  

обычно  люди  с высоким творческим потенциалом, писательскими наклонностями и широкой 

филологической  образованностью.  Вместе  с  тем  стоит  отметить,  что  со-временная  

потребность  в  письменных  переводных  текстах  в  мире  столь велика  и  разностороння,  

что  большинству  переводчиков  приходится  быть специалистами  широкого  профиля  и  

переводить  тексты  разного  типа  и разной тематики. Гибкость, быстрая переключаемость и 

привычка постоянно впитывать  новое  помогают  современным  переводчикам  быстро  

освоить любой текст. 

Машинный перевод Машинный, а точнее, компьютерный перевод — это также 

письменный перевод,  поскольку  в  результате  мы  получаем  письменный  текст.  Однако 

осуществляет  его  не  переводчик,  а  особая  компьютерная  программа. Современные  

компьютерные  программы  перевода  достаточно  совершенны, но  они  до  сих  пор  не  

могут  разрешить  самую  сложную  задачу  процесса перевода: выбор контекстуально  

необходимого  варианта,  который  в каждом тексте обусловлен  многими  причинами.  В  

настоящее  время  результат  этого вида  перевода  может  быть  использован  как  черновой  

вариант  будущего текста, который будет редактировать переводчик, а также как средство, 

чтобы и крайней ситуации отсутствия переводчика получить общее представление о теме и 

содержании текста. Еще  более  сложную  задачу  представляет  перевод  устного  текста  с 

помощью компьютерных программ, так как проблема распознавания устной речи  находится  

лишь  на  начальном  этапе  своего  решения.  До  сих  пор непреодолимым  препятствием  

является  индивидуальная  окраска  звучания сегмента речи — на любом языке такая речь 

плохо формализуется. Особые виды обработки текста при переводе В  некоторых  случаях  

перед  переводчиком  ставится  задача  не  только перевести,  но  и  обработать  текст.  В  

современных  исследованиях  зачастую встречается мнение, что  все случаи,  когда при 

переводе текста имеет место его  попутная  обработка,  следует  считать  фактом  не  перевода,  

а  языкового посредничества,  к  которому,  наряду  с  переводом, «относятся...  и 

реферирование,  и  пересказ,  и  другие  адаптированные  переложения». Действительно,  текст  

в  рамках  одного  языка  может  претерпеть  эти  виды обработки  и  превратиться  просто  в  

другой  текст.  Но  если  при  этом  он перевыражается средствами другого языка, то, помимо 

обработки, перед нами еще и перевод в тех или иных своих проявлениях. 
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Обработка может затрагивать состав информации, сложность ее подачи, стиль  текста.  

В  зависимости  от  этих  задач  различаются  разные  виды обработки текста при переводе. 

Адаптация. Адаптация  представляет  собой  приспособление  текста  к уровню  

компетентности  реципиента,  т.е.  создание  такого  текста,  который читатель  сможет  

воспринять,  не  прибегая  к  посторонней  помощи.  Среди наиболее частых случаев — 

обработка текстов разного характера для детей, обработка  специальных  текстов  для  

неспециалистов,  лингвоэтническая адаптация. Адаптация  прежде  всего  заключается  в  

упрощении  текста,  как формальном,  так  и  содержательном.  В  частности,  специальная  

лексика (термины,  сложная  тематическая  лексика)  заменяется  при  переводе  на 

общеязыковую, нормативную, или, по крайней мере, объясняется переводчиком внутри  

текста  или  в  примечаниях.  Упрощаются  сложные  синтаксические структуры,  уменьшается  

объем  предложения.  Адаптация  художественного текста  заключается  также  в  упрощении  

образной  системы  и  часто используется для начального знакомства детей со сложными 

литературными текстами.  Среди  знаменитых  адаптации,  на  которых  выросли  русские  

дети: «Гулливер  у  лилипутов»  Джонатана  Свифта  в  обработке  Т.  Габбе  и 3. Задунайской, 

«Жизнь  и  удивительные  приключения  морехода  Робинзона Крузо» Даниэля Дефо в 

обработке Корнея Чуковского и многое другое. Несколько  иной характер  имеет  адаптация 

текста для носителей  иной культуры, или лингвоэтническая адаптация. Она заключается не в 

упрощении грамматического  и лексического состава  текста, а в  приемах,  направленных на  

облегчение  восприятия  чужих  культурных  реалий  и  языковых  явлений. Многочисленные 

реалии чужой культуры, которые в публицистическом или художественном  тексте  на  

иностранном  языке  могут  встретиться  без  пояс-нений, при переводе снабжаются 

комментарием. Текст при этом расширяется, это может снизить его эмоциональное 

воздействие, но зато он станет доступен читателю.  

Стилистическая  обработка.  Исходный  текст  не  всегда  идеален.  Во всяком случае, 

его качество не всегда удовлетворяет заказчика перевода. Сам в полной мере он оценить это 

качество не может, но может довериться чужой экспертной  оценке.  Тогда  переводчика  

просят  не  только  перевести,  но  и «улучшить»  текст,  например,  сделать  его  менее  

казенным,  громоздким; убрать  длинноты  и  нелогичности;  шире,  чем  в  подлиннике,  

пользоваться разговорными оборотами речи; или, напротив, убрать из подлинника слишком 

вольные словечки, если речь идет об официальном документе. Традиционно такой  вид  

обработки  носит  название «литературная  обработка».  Фактически же  переводчик  

восстанавливает  единство  стиля  и  выравнивает  логику  со-держания, поскольку это не в 

полной мере удалось автору оригинала. 

Авторизованный  перевод  и  соавторство.  Этот  вид  обработки встречается  только  

при  переводе  художественных  и  публицистических текстов, где за переводчиком 

признается авторство на переведенный им текст.  Авторизация отличается  от адаптации  и 

стилистической  обработки тем, что  переводчик (как  правило,  с  разрешения  автора  

оригинала)  вносит собственные  изменения  в  художественную  систему  подлинника,  

меняет сюжет, состав героев, применяет свои художественные средства. В России в советские  

годы  авторизация  часто  применялась  для  того,  чтобы  убрать  из произведения «вредные»  

идеи  и  внести «полезные»  коммунистические. Иногда же авторизация совмещается с 

адаптацией, как это случилось в 1930-е годы  при  создании  русской  версии  для  детей  

книги  Сельмы  Лагерлеф «Необыкновенное приключение Нильса с дикими гусями», которое 

представ-ляло  собой  в  подлиннике  учебник  географии  для  шведских  народных  школ. 

Теперь для разных  целей  существуют  два  разных «Нильса»: для маленьких детей  в  

авторизованной  обработке  Н.  Гессе  и 3. Задунайской  и  для  детей постарше и специалистов 

полные переводы Л. Брауде и Н. Золотаревской. Соавторство  встречается  значительно  реже.  

Это  тот  редкий  случай, когда  автор  оригинала,  находясь  в  постоянном  контакте  с  

переводчиком  во время  его  работы,  полностью  соглашается  со  всеми  изменениями,  

которые переводчик вносит в  его текст, и  считает, что переводчик внес собственный вклад  в  

его  творческий  замысел.  Иногда  соавтором  переводчика  объявляет сам  автор.  Так  
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случилось  летом 2000 г.,  когда  Манфред  Ваффендер, немецкий  автор  документального  

фильма  о  Петербурге «Music city: St.Peterburg»  объявил  известную  петербургскую  

переводчицу  Марину Кореневу соавтором своего фильма. Правда, причина заключалась в 

высокой культурной  компетентности  переводчицы,  ее  осведомленности  в  том,  что может 

заинтересовать немецкого зрителя в культурной жизни родного города переводчицы, который 

она великолепно знает. 

Выборочный перевод. Иногда заказчика не интересует весь текст, ему необходимо  

почерпнуть  из  него  сведения  на  какую-то  определенную  тему. Например,  из  научного  

обзора  литературы  о  вирусах  нужно  выбрать информацию  лишь  о  тех  вирусах,  которые  

способствуют  возникновению атеросклероза.  Или  из  спортивной  сводки  об  Олимпиаде — 

только информацию  о  российских  спортсменах.  Тогда  переводчику  приходится выполнять  

выборочный  перевод.  Предварительно  ему  необходимо ознакомиться, хотя бы бегло, с 

текстом в полном составе. Затем, после того как необходимые  фрагменты  текста  найдены  и  

отмечены,  делается  черновой сплошной  перевод  этих  фрагментов.  Этот  черновой  вариант  

переводчик редактирует,  переформулируя  отдельные  высказывания,  чтобы  восстановить 

логические связи в тексте. Резюмирующий  перевод.  Это  самый  сложный  и  трудоемкий  

вид обработки  текста  при  переводе.  Задачей  переводчика  является  создание резюме,  

краткой  сводки  о  содержании  текста.  Прежде  всего  приходится ознакомиться  с  текстом  

в  его  полном  объеме,  а  он  может  быть  довольно большим:  многостраничная  

монография,  большой  роман  или  даже многотомный  исторический  труд.  После  этого  

переводчик  выстраивает собственную  схему  краткого  изложения  содержания,  

ориентируясь  на поставленные перед ним задачи: ведь размер резюме никак не коррелирует с 

размером  произведения.  Из  практики  известны  случаи,  когда  требовалось 

десятистраничное  прозаическое  резюме  текста  пьесы,  составлявшего 120 страниц, и 

просьба сделать сокращенный (т.е. резюмирующий) перевод философского сочинения в 700 

страниц, сократив его при переводе вдвое. Здесь недостаточно  бывает  переформулировать  

отдельные  высказывания;  многие фразы  приходится  писать  самостоятельно  на  основании  

содержания подлинника. Резюмирующий перевод требует от переводчика аналитического 

подхода  к  содержанию  текста  и  умения  делать  собственные  выводы  из воспринятой 

информации. 
Тимакина О.А. Курс лекций по дисциплине Теория перевода 

 

3. Тема лекционного занятия 3. Проблемы перевода (лексические, 

грамматические и стилистические). Основные приемы перевода 
Текст лекции. 

Материал данной темы весьма удачно изложен в пособиях В.Прозорова “Теория 

перевода с английского языка на русский” и Т.А.Казаковой “Практические основы перевода”, 

которые и рекомендуются для подготовки к практическим занятиям. При изучении этого 

материала имеет смысл обратить особое внимание на следующие моменты. 

Перевод фразеологизмов. Имеется 5 основных способов перевода образной 

фразеологии: 1) фразеологический эквивалент: to take the bull by the horns – взять быка за рога; 

2) фразеологический аналог: a bird in the hand is worth two in the bush – лучше синица в руках, 

чем журавль в небе; 3) калькирование: half a loaf is better than no bread – уж лучше полбуханки, 

чем вовсе без хлеба; 4)описательный перевод: as the crow flies – по прямой линии; 5) 

контекстуальная замена ФЕ в ИТ на такую ФЕ в ПЯ, которая в изолированном виде не 

является ее соответствием. 

Перевод интернациональной и псевдоинтернациональной лексики. Последнюю также 

называют ложными друзьями переводчика. Следует учитывать, что даже будучи близким по 

значению, они могут существенно отличаться коннотациями: ambition является нейтральной в 

оценочном отношении ЛЕ, тогда как русское «амбиция» до сих пор может восприниматься 

как несущие негативную коннотацию. 

Перевод препозитивных атрибутивных сочетаний. При переводе ПАСов следует 

применять в трудных случаях процедуру: 1) найти границы ПАСа и выделить опорное слово, 
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перевести его на русский; 2) проанализировать отношения определений к определяемому 

слову и друг другу и разбить их на смысловые группы; 3)раскрыть смысловые связи между 

группами, двигаясь, как правило, «от конца к началу», т.е. от определяемого слова. 

Особенности перевода некоторых английских глагольных форм. Наибольшие 

трудности, как правило, представляет перевод инфинитива в функции сопутствующего 

обстоятельства и последующего действия: I awoke to hear the wind… - Я проснулся и 

услышал…; перфектого инфинитива в сочетании с might в значении, близком сравнительному 

(в русском обычно и используется сравнительная конструкция): … he might have been 

swimmimg in a huge bath… - … словно он плавал в огромной ванне… 

Передача артикля, союзов и предлогов в англо- русском переводе. Наибольшие 

трудности здесь обычно представляет передача определенного артикля в эмфатической 

функции. Так он приближается при этом к значению, как правило, связанному с превосходной 

степенью прилагательного, причем последнее в ИТ отсутствует, в ПТ обычно вводят наиболее 

подходящее по смыслу прилагательное, т.е прибегают к приему добавления: …they are hardly 

considered the thing… – ….вряд ли их можно считать вполне респектабельной вещью… 

Изменение структуры предложения в переводе. При использовании приема членения и 

объединения предложений следует обратить внимание на то, что в соответствии с 

конвенциональной нормой в англо-русских переводах принято при членении исходного 

предложения основываться на тематическом принципе. 

Перевод абсолютных и некоторых других конструкций. При передаче абсолютных 

конструкций обычно эксплицируют их значение, прибегая к придаточным предложениям, 

членению предложения и т.д. Другая сложность – обороты, по форме совпадающие со 

сравнительными, но передающие эмфазу: The senator knew criminal law as well as any citizen of 

his state – Сенатор был одним из лучших в своем штате знатоков уголовного права. Здесь 

необходимое значение предается в ПЯ лексическими средствами. 

Передача ряда стилистических приемов. Следует обратить внимание на принцип 

стилистической компенсации, согласно которому переводчик может выбрать в ПТ свое 

собственное средство, обладающее тем же эффектом, что и средство в ИТ, не допускающее 

прямого перевода. 

Понятие переводческих трансформаций. Лексические трудности перевода. 

Лексические трансформации. 

Понятие переводческих трансформаций 

Процесс перевода предполагает сознательное установление отношений между данными 

ПЯ и ИЯ. Такие отношения являются предпосылкой для перевода, поскольку всякое 

истолкование подлинника связано с отбором вербальных средств из состава ПЯ. Лексические, 

грамматические и стилистические трудности обусловлены несоответствиями единиц ПЯ и 

ИЯ. 

Для их преодоления используются особые переводческие приемы, называемые 

трансформациями, т.е. приемы межъязыковой замены для достижения эквивалентности 

текста-оригинала и текста перевода. 

Существуют различные классификации переводческих трансформаций. Например, 

предлагает делить трансформации на четыре группы: 

1) Трансформации на компонентном уровне семантической валентности (замены); 

2) Трансформации на уровне прагматическом (переводческие компенсации, замена тех 

или иных стилистических средств прочими, замена аллюзий (реалий) на аналогичные, 

интерпретирующий, поясняющий перевод); 

3) Трансформации на референциальном уровне (конкретизация, генерализация, замена 

реалий и др.); 

4) Трансформации на уровне стилистическом – компрессия и расширение. 

Называет два типа трансформаций: 

1) Грамматические трансформации в виде замены частей речи или членов 

предложения. 
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2) Лексические трансформации (конкретизация, генерализация, дифференциация 

значений, антонимический перевод и др.). 

Наиболее распространенными в различных теориях являются следующие виды 

трансформаций: 

- лексические; 

- грамматические; 

- синтаксические; 

- стилистические. 

Использование данных трансформаций обусловлено различиями двух языков на 

определенных уровнях их системы. Такие различия называются трудностями перевода. 

Лексические трудности перевода 

Между лексическими единицами двух языков в процессе перевода устанавливаются 

отношения соответствия, близости по смыслу. 

Слова и словосочетания, близкие по смыслу в языке оригинала и языке перевода, 

называются переводческими соответствиями. В зависимости от степени близости лексических 

систем двух языков можно выделить три типа таких соответствий: 

1) Эквивалентные (постоянные) соответствия, когда значения слов не зависят от 

контекста. К этой группе относятся термины и прецизионные слова, т. е. однозначные, но, в 

отличие от терминов, общеупотребительные слова. К прецизионным словам относятся имена 

собственные, названия дней недели и месяцев, числительные. 

2) Вариантные соответствия - слова, имеющие несколько значений или вариантных 

соответствий. Выбор единицы переводящего языка в данном случае зависит от контекста. 

Например, слову soldier в русском языке соответствуют слова солдат, рядовой, 

военнослужащий, военный. Слово flying можно перевести как летающий, летательный, 

летный, летучий (flying saucers летающие тарелки, flying apparatus летательный аппарат, flying 

weather летная погода, the Flying Dutchman Летучий Голландец). 

3) Безэквивалентные лексические единицы - слова, которые не имеют регулярных 

соответствий в языке перевода. При этом безэквивалентные единицы выделяются в 

отношении пары сопоставляемых языков. Единица языка оригинала, безэквивалентная по 

отношению к одному языку, может иметь соответствия в других языках. 

Безэквивалентная лексика разделяется на референциально - безэквивалентную 

(безэквивалентность обусловлена различиями в референциальном значении слов - явлений 

действительности, обозначенных словом) и прагматически безэквивалентную (когда 

безэквивалентность связана с прагматическим значением слов, отражающим отношение 

говорящих к объекту и включающим экспрессивно-эмоциональную оценку и коннотации 

культурно-исторического и индивидуально-психологического плана). 

К референциально-безэквивалентным словам относятся: 

- реалии - pub, kilt, матрешка, балалайка; 

- некоторые редкие термины; 

- фразеологизмы; 

- авторские неологизмы: Here was where Millat really learnt about fathers. Godfathers, 

blood-brothers, pacinodeniros. В произведении Зэди Смит White Teeth неологизм pacinodeniros 

образован от имен известных актеров Роберта де Ниро и Аль Пачино. 

- слова широкой семантики в самом широком значении: party, crime, свет, стена; 

- семантические (понятийные) лакуны: barber — в значении «пар над водой в морозный 

день»; сутки, кипяток]; 

- сложные слова различных типов, значения которых могут быть переданы на язык 

перевода только путем описательного перевода или различных трансформаций: job-getter, 

плащ-палатка, вагон-ресторан. 

Ко второму типу БЭЛ, связанному с расхождениями прагматических значений 

соответствующих единиц ИЯ и ПЯ, относятся: 
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- различного рода отклонения от общеязыковой нормы языка (территориальный, 

социальный диалекты, жаргоны, арго, табуированная лексика, архаизмы, историзмы и др.); 

- аббревиатуры; 

- слова с суффиксами субъективной оценки: piglet, лапища, малышечка; 

- междометия; 

- звукоподражания: гав-гав, дзинь; 

- ассоциативные лакуны, т. е. слова, имеющие в сознании носителя данного языка 

определенные дополнительные оттенки, ассоциации, отсутствующие в сознании носителя 

другого языка: rat — «трус»; ворона — «разиня»]. 

Особую группу БЭЛ составляют имена собственные и обращения, специфика которых 

заключается в том, что в зависимости от избранного способа передачи, их безэквивалентность 

будет либо референциальной, либо прагматической. 

Основные типы лексических трансформаций 

Если переводчик сталкивается с лексическими трудностями, он вынужден прибегнуть к 

лексическим трансформациям. Существует пять основных типов лексических трансформаций: 

1) Транслитерация или транскрибирование; 

2) Калькирование; 

3) Лексико-семантическая замена, которая включает конкретизацию, генерализацию и 

модуляцию. 

4) Переводческий комментарий. 

5) Адекватная замена, которая включает описательный перевод, антонимичный перевод 

и перевод при помощи компенсации. 

Транслитерация и транскрибирование 

Транслитерация - переводческий прием, основанный на передаче графического образа 

иностранного слова, т. е. на передаче, например, английских букв при помощи букв русского 

алфавита. При этом заимствуется иностранное слово или термин, который на письме 

изображается буквами переводящего языка, а в устной речи произносится согласно 

произносительным нормам переводящего языка. 

Транскрибирование — переводческий прием, основанный на фонетическом принципе, 

т.е., например, на передаче русскими буквами звуков иноязычного (иностранного) 

наименования. 

Транслитерация используется для воссоздания в переводе формы иностранного слова, в 

основном, для передачи имен собственных, географических названий, научных терминов и 

некоторых непереводимых реалий. Например, английские слова Lady, lobby в русском языке 

передаются как леди, лобби; русские слова мужик, самовар, тройка в английском языке 

передаются как mujik, samovar, troika. 

В прежние времена английские имена собственные передавались только путем 

транслитерации. Отсюда Невтон вместо теперешнего Ньютон, Валлас вместо Уоллес, 

Ворчестер вместо Вустер и т. д. В настоящее время транслитерация уступает место 

транскрибированию, причем появляются термины-дублеты: Ньюкестль — Ньюкасл, Гринвич 

— Гринич и т. п. 

Однако существуют более или менее твердые способы передачи имен собственных — 

традиционное написание. Традиционное написание касается главным образом переводов имен 

исторических личностей, географических названий и реалий. Например, Charles I — ист. Карл 

I, а не Чарл(ь)з, Неnrу III — ист. Генрих III, а не Хенри или Генри; James I — ист. русск. Яков I 

и т. п. 

Существуют некоторые русские буквенные соответствия английским звукам. 

(1) Звук [ае] передается русскими буквами «э» или «а»: 

Hampshire — Гэмпшир, Banf — Банф. 

(2) Звук [е] передается тремя способами: 

— в начале слова через «э»: Еssех — Эссекс; 

— после гласной через «э»: Coen — Коэн; 
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— после согласной через «e»: Henden — Хенден. 

(3) Звук [^] передается с помощью буквы «а»: Buckley — Бакли 

(4) Звук [ə:] обычно передается через букву «е»: Serbiton — Сербитон. 

(5) Звук [ə] в интересах сохранения графического соответствия транскрибируется как 

соответствующие гласные полного образования в ударном слоге: 

Molton — Моултон, Norstad — Норстэд, Miller — Миллер. 

(6) Звук [w] пере дается двояко: 

— перед звуком [u] через «в»: Wood — Вуд; 

— в остальных случаях через «у»: Webster — Уэбстер. 

(7) Звук [h] передается через букву «х»: Hodson — Ходсон. 

Но во многих случаях по традиции через букву «г»: Генри, Говард, Гайд-парк. 

(8) Звук [l] перед согласной и на конце слова передается через твердое «л»: Blackpool 

— Блэкпул, Lооk — Лук. 

(9) Звук [r] во всех положениях, даже если он совсем не произносится, передается через 

«р»: Darwin — Дарвин, Ford — Форд. 

(10) Звук [θ] передается через «т» или реже через «с»: Smith — Смит, North Darley — 

Норт Дарлей, Truth — Трус. 

(11) Звук [ð] передается через «з» или реже через «дз»: 

Rutherford — Резерфорд; Smith, Brothers & Со. — Смит, Бразерс энд Ко. 

Удвоенные согласные сохраняются в интервокальном положении и на конце слова: 

Bennet — Беннет, Веss — Бесс. 

Общие правила передачи имен собственных 

В настоящее время принято переводить антропонимы и топонимы путем 

транскрибирования, например: Smith —- Смит, Brown— Браун, Georgia — Джорджия. Однако 

в некоторых случаях при передаче многокомпонентных топонимичеcких сочетаний 

используются следующие способы. 

1) Все компоненты переводятся (как правило, традиционно), например: Red Sea — 

Красное море, The United States — Соединенные Штаты. 

2) Все компоненты транскрибируются, например: Frot Knox – Форт Нокс. 

3) Одновременно переводятся (нарицательный компонент) и транскрибируются 

(собственный компонент), например: Bonin Isles – острова Бонин/ 

4) Все компоненты транскрибируются, а нарицательный компонент добавляется: Deep 

Valley – долина Дип-Вэлли, Atlantic City – город Атлантик-Сити. 

Подобным образом переводятся названия фирм, корпораций, компаний, названия газет 

и журналов, кораблей, улиц, площадей (за исключением традиционных названий – The Red 

Square – Красная Площадь). 

Названия политических партий и государственных учреждений обычно переводятся: 

House of Commons – Палата общин. 

Калькирование 

Калькирование — это способ перевода лексической единицы оригинала путем замены 

ее составных частей — морфем или слов (в случае устойчивых словосочетаний) их 

лексическими соответствиями в языке перевода. 

Сущность калькирования заключается в создании нового слова или устойчивого 

сочетания в ПЯ, копирующего структуру исходной лексической единицы: superpower - 

сверхдержава, mass culture - массовая культура. 

Лексико-семантическая замена 

Лексико-семантическая замена — это способ перевода лексических единиц оригинала 

путем использования в переводе единиц языка перевода, значение которых не совпадает со 

значением исходных единиц, но может быть выведено из них с помощью определенного типа 

логических преобразований. Основными видами подобных замен являются конкретизация, 

генерализация и модуляция значения исходной единицы. 
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Конкретизацией называется замена слова или словосочетания исходного языка с более 

широким предметно-логическим значением словом и словосочетанием переводящего языка с 

более узким значением. В результате применения этой трансформации единица ИЯ выражает 

родовое понятие, а создаваемое соответствие (единица ПЯ) выражает видовое понятие. 

Например: 

He was at the ceremony. — Он присутствовал на церемонии. В данном случае глагол 

широкой семантики «был» (was) заменен при переводе глаголом более узкой семантики 

«присутствовал». 

Генерализацией называется замена единицы исходного языка, имеющей более узкое 

значение, единицей переводящего языкка с более широким значением, т. е. преобразование, 

обратное конкретизации. Создаваемое соответствие выражает родовое понятие, включающее 

исходное видовое: 

He visits me practically every weekend. — Он ездит ко мне почти каждую неделю. Здесь 

использование слова с более общим значением избавляет переводчика от необходимости 

уточнять, субботу или воскресенье имеет в виду автор, говоря об «уик-энде». 

Модуляция. Модуляцией, или смысловым развитием, назвается замена слова или 

словосочетания исходного языка единицей переводящего языка, значение которой логически 

выводится из значения исходной единицы. Наиболее часто значения соотнесенных слов в 

оригинале и переводе оказываются при этом связанными причинно-следственными 

отношениями: 

I don’t blame them. — Я их понимаю. Причина заменена следствием: я их не виню, 

потому что я их понимаю. 

He always made you say twice. — Он всегда переспрашивал. 

Переводческий комментарий 

Переводческий комментарий используется тогда, когда переводчик находит нужным 

объяснить (например, в примечании, сноске или прямо в тексте в скобках) какие-то реалии, не 

известные русскому читателю. Особенно это касается транскрибируемых слов, значения 

которых, по мнению переводчика, могут быть непонятны из текста: 

The Pentagon fears that the London talks may end in a ban of the H-bomob. —Пентагон 

(военное ведомство в США — прим. переводчика) боится, что на конференции в Лондоне 

будет достигнуто соглашение о запрещении водородной бомбы. 

Адекватная замена 

Адекватная замена — это лексическое развитие понятия или интерпретация путем 

свободной передачи смыслового содержания переводимого слова или словосочетания, 

вытекающей из контекста. Адекватная замена включает такие способы перевода, как 

описательный перевод, антонимический перевод, перевод при помощи компенсации. 

(1) Описательный перевод состоит в передаче значения слова исходного языка при 

помощи более или менее распространенного объяснения на языке перевода: 

Energy factor -— коэффициент остроты настройки. 

(2) Антонимический перевод — это перевод с помощью противоположного по форме 

оборота: 

He sat in shortsleeves — он сидел без пиджака (в рубашке с короткими рукавами); 

Take it easy – не волнуйся 

(3) Перевод при помощи компенсации заключается в выражении мысли посредством 

иных, чем в оригинале средств, например, когда в исходном тексте встречаются пословицы, 

поговорки, идиоматические обороты и т. п., имеющие специфическую окраску, которая 

утрачивается при переводе: 

Never trouble trouble until trouble troubles you. – Не буди лихо, пока спит тихо. 

Better save than sorry – Береженого Бог бережет. 

 

4. Тема лекционного занятия 4. Передача значений фразеологизмов. Сферы 

общения и перевод 
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Текст лекции. 

Вводные сведения 

Фразеологизмы, или связанные, устойчивые словосочетания, иногда даже целые 

предложения, как правило, обладают либо полностью, либо частично переносным значением. 

Основной особенностью фразеологизмов, по мнению многих современных исследователей, 

является несоответствие плана содержания плану выражения, что определяет специфику 

фразеологической единицы, придает глубину и гибкость ее значению. Эти возможности 

коренятся, по-видимому, в самой природе фразеологизма — замкнутом микроконтексте, в 

котором реализуются не только формальные связи между планом выражения и планом 

содержания такого знака, но и ассоциативно-семантические, причем не обязательно логически 

выводимые из самого микроконтекста. Именно эта невыводимость и позволяет фразеологизму 

обозначать сложнейшие явления и отношения действительности в емкой и выразительной 

форме. 

Наиболее убедительным доказательством богатых возможностей фразеологических 

единиц — и особой сложности их для перевода — является то, что их охотно не только 

употребляют, но творчески преобразуют многие писатели, журналисты и другие творческие 

языковые личности: 

Soames doggedly let the spring come — no easy task for one conscious that time was flying, 

his birds in the bush no nearer the hand, no issue from the web anywhere visible. 

В этом примере Голсуорси использует английскую пословицу "a bird in the hand is 

worth two in the bush" в преобразованном виде, придавая образу Сомса как бы 

дополнительную человечность, делая его более понятным, менее удачливым, способным 

совершать неразумные поступки, которые не приносят прибыли, и тем самым вызывает у 

читателя сочувствие, ощущение того, что этот непогрешимый бизнесмен — такой же человек, 

как и все. Дословный перевод этой фразы невозможен, так как выражение, "птицы в кустах не 

даются в руки" не является осмысленной единицей для русского языка, как не является ею и 

"одна птица в руках стоит двух в кустах". Следовательно, переводчик может лишь 

воспользоваться русской пословицей с аналогичным содержанием и близкой, но не 

идентичной образностью: "синица в руках дороже журавля в небе". 

Такие единицы нередко представляют собой двойную ловушку для переводчиков, так 

как их существование, понятное и само собой разумеющееся для носителей языка, может быть 

не зафиксировано словарями, или они могут сочетать в себе возможности двойственного 

употребления: как связанной, так и свободной единицы. Английское выражение "handwriting 

on the wall" может иметь значение непосредственное ("надпись на стене"), но может 

употребляться в том же формальном виде и в переносном значении ("зловещее предсказание, 

предзнаменование"). Причем в первом случае ассоциативные связи этой единицы могут быть 

как эмоционально нейтральными ("объявление, сообщение"), так и эмоционально 

негативными ("порча стен неуместными или бранными надписями"). Во втором случае, когда 

имеет место актуализация переносного значения, ассоциативные связи того же самого 

выражения совершенно иные ("чувство обреченности", "неотвратимый рок" и т. п.), связанные 

с библейскими понятиями и легендами. Контекст, в котором такое выражение может быть 

употреблено, не всегда раскрывает статус выражения с очевидностью: 

Не saw it as clear as a handwriting on the wall. 

В этом предложении данное словосочетание может быть истолковано как в прямом, так 

и в переносном смысле и соответственно переведено по-разному. К тому же переводчик 

может подвергнуться влиянию ассоциативных связей самого выражения, что еще более 

увеличивает число возможных соответствий: 

Это предстало перед ним с отчетливостью (бранной) надписи на стене. 

Он отчетливо осознавал (видел) всю неотвратимость этого. 

Это вызывало у него сознание полной обреченности. 

Фразеологизмы играют важную роль в общении и придают разные оттенки способу 

выражения: они могут сделать высказывание (текст) более эмоциональным, придать ему 
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выразительность, определенным образом направить эстетическое восприятие, обеспечить те 

или иные культурные ассоциации и т. п. Очень часто фразеологизмы служат своего рода 

кодом узнавания статуса текста (собеседника, темы высказывания, отношений между 

участниками коммуникации и др.). 

Трудности перевода фразеологизмов начинаются с их распознавания в тексте. Двойное, 

а то и тройное "дно" фразеологической единицы объясняется многоступенчатостью 

семиотического процесса означивания, соотносимого с фразеологизмом. Например, 

английское выражение "to come through with flying colours" имеет непосредственное значение 

"пройти весь путь под развевающимся знаменем"; в то же время эта единица имеет 

устойчивое переосмысленное значение ("второе дно" фразеологизма) "успешно завершить 

дело", а в некоторых ситуациях может выражать также и еще более эмотивно окрашенное 

содержание "показать характер, действовать с открытым забралом" ("третье дно"). 

Практически в любом языке существует несколько уровней фразеологизмов: 

зафиксированные словарем и известные всем; выходящие из употребления, но отмеченные 

словарем; известные всем, но по каким-либо причинам не зафиксированные словарем; 

известные отдельным общественным группам. В принципе таких уровней может быть и 

больше, однако первое и самое главное условие в любом случае — уметь распознать в тексте 

фразеологизмы, в отличие от свободных языковых единиц. Наиболее продуктивный путь — 

это навык выделения в тексте противоречащих общему смыслу единиц, поскольку, как 

правило, именно появление таких единиц и свидетельствует о присутствии переносного 

значения; 

By that time he had reached the condition to see pink elephants. 

Если перевести эту фразу дословно, то "розовые слоны" будут создавать совершенно 

бессмысленный контекст, например: 

К этому времени он был уже готов полюбоваться розовыми слонами. 

Можно сформулировать сравнительно несложное правило для переводчика, правило 

"розовых слонов": как только в тексте появляется выражение, логически противоречащее 

контексту, следует рассматривать его как возможный фразеологизм. Однако, несмотря на 

простоту, этому правилу не так легко следовать, о чем свидетельствуют многочисленные 

казусы при переводе. Например, американский роман "Dead-eye Dick" известен русскому 

читателю под названием "Одноглазый Дик", хотя на самом деле английское название означает 

"меткий стрелок", а герой романа, заслуживший это прозвище, имеет оба (и весьма зорких) 

глаза; один из романов Агаты Кристи "The Underdog" опубликован под названием " Собака, 

которая не лает", тогда как на самом деле это означает "Побежденная собака", или 

"Неудачник", и т.д. 

Второе важное условие в процессе распознавания фразеологизмов заключается в 

умении анализировать их речевые функции. Например, конфликт между переносным и 

буквальным значением нередко используется автором текста для обыгрывания каких-либо 

образных, эстетических, эмоционально-оценочных и других ассоциаций или для создания 

юмористического эффекта. Кроме того, фразеологизмы довольно прочно закреплены за 

определенными социально-культурными слоями общества и служат признаком 

опосредованного присутствия того или иного слоя в тексте. Далее, фразеологизмы имеют 

определенную стилистическую окраску: это могут быть элементы высокого, нейтрального или 

низкого стиля, профессиональные или другие жаргонизмы. Например, появление в русском 

тексте фразеологизма типа "середка на половинку" свидетельствует о сравнительно низком 

социальном статусе связанного с ним персонажа или явления, чаще всего с диалектно-

провинциальным оттенком: 

Урал — край суровый, тут середки на половинку ни от кого и ни от чего не жди. 

Переводчику следует учитывать, что диалектный вариант эмоциональной окраски 

русского текста не передается обычным соответствием "betwixt and between", поскольку в 

английском соответствии содержится элемент архаического словаря "betwixt", уместное в 

речи более образованного слоя людей. Чтобы передать своеобразный колорит русского 
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предложения, в данном случае лучше либо опустить фразеологизм, либо употребить 

антонимический перевод: 

In the Urals things do not go easy, there you have a hard row to hoe about everything and 

everybody. 

Для такого рода случаев можно сформулировать правило функционального 

соответствия: переводится не столько сама фразеологическая единица или даже ее значение, 

сколько та роль, которую она выполняет в исходном тексте. Например, в данном случае 

необходимо придать тексту более разговорный и даже простонародный характер. 

Помимо проблемы распознавания фразеологизма, переводчик встречается с 

национально-культурными различиями между сходными по смыслу фразеологизмами в двух 

разных языках. Совпадая по смыслу, фразеологизмы могут иметь разную стилистическую 

окрашенность, разную образную основу, наконец, разную эмотивную функцию. В некоторых 

случаях употребление фразеологизма в исходном тексте строится на использовании 

возможностей национально-культурного колорита, например, для построения 

художественного или публицистического образа, — и тогда даже наличие словарного 

соответствия не помогает переводчику в решении проблемы. Например, само по себе 

выражение "when Queen Anne was alive" (дословно: когда еще была жива королева Анна) в 

принципе переводимо аналогичными русскими фразеологизмами, но с другим словесно-

образным составом: "во время оно", "при царе Горохе". Однако английское выражение 

строится на основе реального исторического образа, который может быть использован в 

исходном тексте: 

All those courtiers, belles, balls and intrigues came as if from the times when Queen Anne 

was alive. 

Совершенно очевидно, что в этом тексте понятие "Queen Anne" одновременно является 

фразеологическим ("в незапамятные времена") и сохраняет свой прямой смысл ("при дворе 

королевы Анны"). При переводе на русский язык невозможно воспользоваться соответствием 

"при царе Горохе", поскольку этот русский образ не может быть связан с перечислением 

признаков того времени в исходном тексте: "дамы, кавалеры, балы и интриги". Возможно, 

наиболее подходящим решением будет либо выбор в пользу какого-нибудь более известного 

для русского читателя королевского имени (например, "как при дворе короля Артура"), либо в 

пользу временной удаленности ("как в средневековье"). 

Хотя, следует заметить, что в обоих случаях теряется значительная часть 

информационной насыщенности исходной фразеологической единицы, в первую очередь, 

достоверность культурно-исторических ассоциаций, связанных с ней. 

С этим же разрядом переводческих сложностей связаны проблемы перевода 

фразеологизмов, происходящих из античной культуры и получивших различную трактовку и 

эмоциональную окрашенность или даже разную форму в разных культурах. Например, 

английская пословица "Rome was not built in a day" в русской традиции получила 

национальную окрашенность "Москва не сразу строилась". Однако его использование в 

качестве соответствия не всегда возможно, так звучит весьма неуместно в контексте 

английской культуры: 

Jones was very eloquent to persuade his master, telling him that Rome was not built in a day. 

Более подходящим в данном случае было бы воспользоваться дословным переводом 

(фразеологической калькой): 

Джонс потратил все свое красноречие, чтобы убедить хозяина, напоминая, что и Рим 

строился не за один день. 

Аналогичные проблемы могут возникнуть даже при переводе интернациональных 

фразеологизмов, имеющих одинаковый источник и примерно одинаковый смысл в разных 

языках, но получивших различные функциональные характеристики, различное 

эмоционально-ассоциативное переосмысление или различное формальное развитие. 

Например, в английском языке известное изречение Caesar's wife must be above suspicion 

соответствует русскому "Жена Цезаря должна быть вне подозрений", но в отличие от 
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английского языка, где этот фразеологизм легко расщепляется на составляющие, которые 

могут употребляться отдельно, подразумевая целое, в русском языке, эти составляющие не 

настолько автономны, поэтому при переводе наиболее правильный путь — это восстановить 

целое'. 

Madam, you are Ceasar's wife. 

Мадам, жена Цезаря должна быть выше подозрений. 

Вариант "Мадам, вы жена Цезаря" для русского восприятия безусловно носит характер 

буквального значения и с трудом ассоциируется с целым фразеологическим выражением, так 

как оно менее интенсивно адаптировалось в русской культуре. 

Другим аспектом этой проблемы является сходство фразеологизмов, имеющих разные, 

даже противоположные значения. Переводчика такое внешнее сходство нередко подводит, 

поэтому нужно быть внимательным к деталям фразеологического выражения, поскольку 

соответствия могут очень далеко отстоять друг от друга по форме. Например, в английском 

языке есть две довольно близких по форме пословицы, every tree is known by its (his) fruit и as 

the tree, so the fruit, значения которых довольно далеко отстоят друг от друга и потому при 

переводе получают совершенно разные формы (и соответственно, ассоциации): узнается 

дерево по плодам его (человека распознают по делам его, ассоциация с Библией) и яблоко от 

яблони недалеко падает (дурное передается по наследству, ассоциации с народной мудростью, 

здравым смыслом). Нередко для того, чтобы правильно перевести фразеологизм библейского 

происхождения, необходимо знать не только исходный контекст, но и сам библейский 

контекст, к которому восходит данное выражение. Так, предложение "Man does not live by 

bread alone, but by faith, by admiration, by sympathy", по существу, является развитием 

евангельской темы "Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedth out of the 

mouth of God" [Матфей, 4, 4] ("He хлебом единым жив человек, но всяким глаголом, 

исходящим из уст Божиих"). Следовательно, перевод этого предложения на русский язык 

должен сохранить два исходных источника, то есть слова faith, admiration, sympathy 

(многозначные единицы, которые могут по-разному переводиться на русский язык в 

зависимости от истолкования исходного текста) должны в переводе находиться в созвучии с 

идеей духовности ("глагол из уст Божиих"), а не рационального питания. Поэтому перевод 

"Не хлебом единым жив человек. Человеку нужно доверие, сочувствие и признание" является, 

по-видимому, ошибочным по эмоционально-ассоциативному настрою, поскольку "доверие, 

сочувствие и признание" все же соотносимы с суетностью мира, тогда как в евангельском 

источнике эта часть смысла, безусловно, связана с твердостью в вере, устойчивостью перед 

искушениями. Более уместным был бы вариант "Не хлебом единым жив человек, но 

способностью верить, восторгаться и сострадать". Одним из наиболее сложных для перевода 

видов фразеологических единиц являются фразеологизмы, основанные на современных 

реалиях. Одни из них быстро становятся известными и получают широкое распространение, 

проникая в международные словари современной культуры; такие фразеологизмы 

сравнительно легко распознаются в контексте и переводятся, как правило, посредством 

калькирования: 

Hell's Angels — Ангелы Ада 

Irangate — Ирангейт 

zero option — нулевой вариант и т.п. 

Другие остаются преимущественно внутрикультурными, но, будучи весьма 

популярными в рамках исходной культуры, проникают в большое количество текстов и, 

следовательно, подлежат в каком-то виде переводу. Такие случаи предоставляют переводчику 

широкое поле для творчества: например, русские выражения "поле чудес", "в стране дураков", 

знаковые для российской современности, можно передать на английский язык посредством 

калькирования ("the Land of Wonders", "in the country of Fools"), а можно путем создания 

функциональной замены на основе фразообразовательных моделей английского языка ("the 

Wonderfield", "in the Fools' Land"). Первый вариант тяготеет к буквальному смыслу, тогда как 
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второй в большей степени передает фразеологичность и ассоциативную мощность исходных 

выражений. 

Наконец, говоря о фразеологизмах, следует отметить и устойчивые парафразы, 

употребляемые как фактические замены того или иного прямого именования предмета, 

явления или понятия. Такие выражения, как "black gold", сравнительно легко переводимы, 

поскольку имеют практически международный статус: "черное золото" как способ 

именования нефти применим в равной степени и в русской и в английской культурах. В то же 

время русское выражение "белое золото" как парафраз понятия "хлопок" или американское 

"fool's gold", обозначающее железный или медный колчедан (руда, по внешнему 

напоминающая золото), создают проблемы для переводчика: "белое золото" обычно 

передается в форме "white gold", сохраняющей кавычки, поскольку это английское 

словосочетание имеет собственное буквальное значение (вид золота). Американский 

фразеологизм "fool's gold" ближе всего к профессиональному жаргонизму "обманка" в 

применении к псевдозолотой руде. 

Немалые проблемы, в основном культурологического характера, представляют собой 

парафразы к названиям стран, городов, известных деятелей и т. п. Например, для русской 

культуры шутливое "наше все" безусловно ассоциируется с Пушкиным, тогда как дословный 

перевод на английский "our Everything" мало что говорит англоязычной культуре. В свою 

очередь, переводчику на русский язык приходится проводить культурно-исторический поиск, 

прежде чем найти исходное именование для парафраза-фразеологизма "the City of Brotherly 

Love", поскольку название "город Братской Любви", "говорящее" для любого американца, на 

русском языке требует контекстуальной обработки, например, в виде параллельного перевода: 

"город Братской Любви. Филадельфия". 

В систему фразеологических единиц входят и различного рода исторические фразы, 

ставшие крылатыми выражениями8, но по-разному значимые для исходной и переводящей 

культур. Некоторые из них приобретают большую универсальность и сравнительно легко 

воссоздаются при переводе, становясь, в свою очередь, фактом переводящей культуры. 

Однако есть и такие выражения, которые имеют несколько фразеологических соответствий в 

зависимости от контекста. Так, знаменитая фраза Оливера Кромвеля (по преданию) "Put your 

trust in God, my boys, and keep your powder dry!" может переводиться двумя путями на русский 

язык: "Положитесь на Бога и держите порох сухим!" — именно так она переводится, особенно 

во второй части, когда исходный смысл связан с какими-либо историческими 

реминисценциями в английской культуре. Однако это выражение настолько популярно в 

английской культуре, что оно употребимо в совершенно бытовых и далеких от всяких 

исторических ассоциаций контекстах: в таких случаях передается не столько состав самой 

фразы, сколько ее бытовой "здравый смысл", и тогда уместнее переводить ее не 

вышеприведенной калькой, а метафорическим соответствием из числа русских народных 

пословиц, например "На бога надейся, а сам не плошай", которое в большей степени передает 

разговорный характер исходной единицы, тогда как "держи свой порох сухим" все же 

воспринимается как несколько чужеродный фразеологический элемент. 

В целом, имея дело с фразеологическими единицами при переводе, переводчик должен 

обладать не только знанием обоих языков, но и уметь анализировать стилистические и 

культурно-исторические аспекты исходного текста в сопоставлении с возможностями 

переводящего языка и культуры. 

Правила перевода фразеологических единиц 

1. Оптимальное переводческое решение при переводе фразеологизмов — это поиск 

идентичной фразеологической единицы в переводящем языке. Следует принимать во 

внимание, что число таких непосредственных соответствий между русским и английским 

языками весьма ограничено. 

2. При отсутствии непосредственных соответствий исходный фразеологизм можно 

перевести путем поиска аналогичной фразеологической единицы, имеющей общее с 

исходным значение, но построенной на иной словесно-образной основе. При этом следует 
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помнить о том, что нередко сходные по значению, но разные по форме фразеологизмы в 

разных языках имеют различную эмоционально-ассоциативную окраску и не всегда 

взаимозаменяемы. 

3. Менее эффективным, но иногда допустимым приемом при переводе фразеологизмов 

является калькирование, пословный перевод. Иногда таким образом удается внедрить в 

переводящий язык и даже культуру новое фразеологическое выражение. Такой путь чаще 

всего применяется по отношению к общим третьим источникам, например, так нередко 

переводятся фразеологические единицы, ведущие происхождение из античной культуры, 

религиозно-библейских или иных широко известных источников. 

4. В отдельных случаях, особенно в связи с текстами культурно-исторической 

тематики, применяется двойной, или параллельный перевод фразеологизмов, когда в одной 

фразе сочетается фразеологическая единица (например, переведенная посредством 

калькирования) и объяснение ее переносного значения в возможно более кратком виде. 

5. В случае отсутствия идентичной или аналогичной фразеологической единицы в 

переводящем языке, а также при условии невозможности пословного перевода, применяется 

перевод-объяснение переносного значения фразеологизма, то есть посредством 

трансформации устойчивого словосочетания в свободное. При таком переводе фразеологизм 

теряет свои образно-ассоциативные свойства. Практически единственным способом сообщить 

получателю переводного текста о наличии в исходном тексте фразеологизма является 

переводческий комментарий. 

6. В любом случае при работе с фразеологизмами в исходном тексте переводчик, 

помимо собственной памяти, может полагаться на целый ряд толковых фразеологических 

словарей, а также и прежде всего на два наиболее полных двуязычных словаря, изданных в 

России 

 

5. Тема лекционного занятия 5. Организация  работы в процессе перевода 
Текст лекции. 

Процесс перевода: 
Важной частью описания второго этапа переводческого процесса является раскрытие 

стратегии поведения переводчика при выборе варианта перевода. Осуществляя перевод, 

переводчику постоянно приходится оценивать относительную важность отдельных элементов 

текста, обеспечивающих построение грамматически и семантически правильного 

высказывания. Выбор варианта, связанного с наименьшими потерями, составляет важнейшую 

часть творческого акта перевода. Рассмотрим некоторые проблемы, решаемые переводчиком 

при переводе следующего английского предложения: The United States is confronted in world 

affairs with an increasing number of nations that are violently ambitious in their desires to raise their 

living standards. 

Предположим, переводчик решил сохранить при переводе синтаксическую структуру 

высказывания и порядок следования его элементов. Перевод предикативного словосочетания 

не вызовет сколько-нибудь значительных потерь, поскольку можно будет использовать 

вполне эквивалентные соответствия: «Соединенные Штаты сталкиваются...». Однако далее 

уже приходится чем-то жертвовать, так как «в мировых делах» семантически и стилистически 

мало удовлетворительно. Лучше, пожалуй, «в международных делах». А, может быть, 

отказаться от передачи значения английского affairs и дать привычное русское сочетание «на 

международной арене»? Или все же оставить «США сталкиваются в международных 

делах...»? Следующая группа слов оригинала может быть передана сочетанием «с 

увеличивающимся числом наций (стран? государств?)». Пожалуй, «число» не 

«увеличивается», а «растет». Итак, «США сталкивается... с растущим числом стран»? А, 

может быть, осуществить замену части речи и выбрать вариант «США сталкиваются... с 

ростом числа стран»? А что делать с сочетанием violently ambitious in their desires? Нельзя же 

перевести «яростно честолюбивы в своих желаниях повысить уровень жизни». Может быть, 

истолковать «честолюбивы в своих желаниях повысить» как «стремятся резко повысить»? 
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Ведь честолюбие означает стремление к достижению какой-то трудной цели. А «яростно 

стремятся» оставить? Или отказаться от «яростно» и выбрать «всеми силами стремятся» или 

«горячо стремятся»? В каком случае потери будут меньше? Подобные попытки раскрыть ход 

мыслей переводчика в процессе перевода всегда несколько условны, но они хорошо 

демонстрируют сложность выбора варианта перевода даже относительно простого и ясного по 

смыслу иноязычного высказывания. 

Переводческие стратегии 

Конкретная стратегия переводчика и технические приемы, применяемые им в процессе 

перевода, во многом зависят от соотношения ИЯ и ПЯ и характера решаемой переводческой 

задачи. В основе переводческой стратегии лежит ряд принципиальных установок, из которых 

сознательно или бессознательно исходит переводчик. Они кажутся самоочевидными, хотя по-

разному реализуются в конкретных условиях переводческого акта. Прежде всего, 

предполагается, что в процессе перевода понимание оригинала всегда предшествует его 

переводу не только в качестве двух последовательных этапов, но и как обязательное условие 

осуществления переводческого процесса. Иными словами, переводчик может перевести лишь 

то, что он понял. Эта установка осуществляется не вполне последовательно, поскольку, с 

одной стороны, само понимание может быть разной степени, а, с другой стороны, в 

исключительных случаях переводчик может использовать в переводе единичное соответствие, 

не будучи уверен, что означает переводимый специальный термин. Кроме того, оригинал 

может включать высказывания, намеренно лишенные смысла, вплоть до бессмысленных 

«абсурдных» текстов значительных размеров. «Слова-перевертыши», лишенные смысла, но 

связанные с реально существующими значимыми языковыми единицами, переводятся 

аналогичными образованиями на ПЯ. Примером могут служить переводы на русский язык 

известной баллады Л. Кэрролла "Jabberwocky": 

Twas brillig, and the slithy toves did gyre and gimble in the wabe; all mimsy were the 

borogoves, and the mome raths outgrabe. - Варкалось. Хливкие шорьки пырялись по наве и 

хрюкотали зелюки, как мюмзики в мове. (Пер. Д. Орловской) 

Произведения «литературы абсурда», как правило, не подлежат переводу. В этих 

случаях указанный принцип дополняется оговоркой, что-то, что бессмысленно или неясно в 

оригинале, должно остаться таковым и в переводе. Однако в общем виде правило «не 

понимаю - не перевожу» сохраняет свою силу. 

Второй принцип, определяющий стратегию переводчика, обычно формулируется как 

требование «переводить смысл, а не букву оригинала» и подразумевает недопустимость 

слепого копирования формы оригинала. Формулировка не вполне точная, поскольку перевод 

всегда является содержательной операцией: воспроизводить на другом языке можно лишь 

содержание оригинала, а буква или иноязычная языковая форма может воспроизводиться 

лишь в особых случаях (при транскрипции или транслитерации) и при условии, что 

заимствованная форма передает в тексте перевода необходимое содержание. Что же касается 

таких элементов формы оригинала, которые определяют организацию содержания, количество 

и последовательность его частей, то воспроизведение подобных структурных элементов 

весьма желательно и в большей или меньшей степени достигается в любом переводе. 

Фактически установка на «смысл, а не на букву» означает необходимость правильной 

интерпретации значения языковых единиц в контексте, т.е. требование не довольствоваться 

тем мнимым смыслом, который связан лишь с наиболее употребительными значениями этих 

единиц. Когда переводчик переводит на русский язык английское высказывание Не is a 

regular ass как «Он регулярный осел», то он все равно передает не букву, а значение слова 

regular, но не то значение, которое оно имеет в данном высказывании. Влияние «буквы» 

сказывается в том, что форма regular способствует выбору русского «регулярный», 

обладающего иным содержанием. 

Третий принцип переводческой стратегии заключается в том, что переводчик различает 

в содержании переводческого текста относительно более и менее важные элементы смысла. 

Предполагается, что переводчик стремится как можно полнее передать все содержание 
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оригинала и там, где это возможно, осуществляет «прямой перевод», используя аналогичные 

синтаксические структуры и ближайшие соответствия лексическим единицам оригинала. Но 

при этом отнюдь не все в содержании оригинала является для переводчика равноценным. Он 

способен распределять части этого содержания по степени их важности для данного акта 

коммуникации и в случае необходимости может пожертвовать менее важным элементом 

смысла, чтобы успешнее воспроизвести более важный элемент. Подчас в переводе не удается 

одновременно воспроизвести предметно-логический и коннотативный компоненты 

содержания оригинала, и переводчику приходится выбирать между ними: 

The other shoe has been dropped by the company in its push into the computers market. 

Компания сделала еще один шаг в борьбе за рынки сбыта компьютеров. 

При переводе этого предложения из научно-технического текста переводчик отказался 

от передачи коннотативного компонента содержания оригинала, поскольку это приводило к 

неприемлемому варианту, затрудняющему понимание сути дела (Компания сняла еще один 

ботинок). А в следующем примере переводчик, напротив, предпочел сохранить коннотативное 

значение, отказавшись от использования ближайшего соответствия: 

The weight penalty of the automatic unit to the traditional gear box must be small. 

Вынужденное увеличение веса автоматической коробки передач, по сравнению с 

используемой в настоящее время, должно быть небольшим. 

В переводе не использовано прямое русское соответствие английскому слову penalty, 

но сохранена его отрицательная эмоциональная характеристика. 

Наиболее важным (доминантным) элементом содержания может оказаться и 

внутрилингвистическое значение языковых единиц. Так, игра слов в оригинале может 

основываться на одновременной реализации в контексте двух значений многозначного слова 

или значений двух слов-омонимов. В этом случае доминантным смысловым элементом 

становится наличие формальной связи (общего или сходного плана выражения) между 

реализуемыми значениями. Эта связь необходимо воспроизводится в переводе для сохранения 

игры слов: 

"Can you herd sheep?" "Do you mean have I heard sheep?" (O. Henry) - А не можете ли 

вы пасти овец? - Не могу ли я спасти овец? 

Переводчик попытался передать одинаковое звучание английских слов herd и heard 

созвучием русских слов «пасти» и «спасти». 

Коммуникативно важными могут оказаться и отдельные элементы плана выражения 

оригинала. В романе Дж. Брэйна «Место наверху» герой, проклиная ненавистный ему город, 

награждает его рядом отрицательных эпитетов, начинающихся с той же буквы, что и название 

города. Именно эта аллитерация и является средством, при помощи которого он пытается 

выразить свои чувства: 

"Dead Dufton," I muttered to myself. "Dirty Dufton, Dreary Dufton, Despicable Dufton" - 

then stopped. 

Для воспроизведения подобного эффекта в переводе придется отказаться от поисков 

близких по значению эпитетов. Эквивалентным будет любое нелестное русское слово, 

начинающееся с буквы «д»: 

Душный Дафтон, - бормотал я себе под нос. - Допотопный Дафтоп, Дрянной Дафтон, 

Дохлый Дафтон... - и умолк. (Пер. Т. Кудрявцевой и Т. Озерской) 

Умение определить смысловую доминанту, наиболее важную часть содержания 

переходимого высказывания, составляет важнейшую часть профессионального мастерства 

переводчика. 

Четвертый стратегический принцип переводчика заключается в постулате, что 

значение целого важнее значения отдельных частей, что можно пожертвовать отдельными 

деталями ради правильной передачи целого. Фактически это убеждение отражает тот факт, 

что компоненты содержания высказывания, которые сохраняются в первых трех типах 

эквивалентности, выражаются не отдельными частями высказывания, а всей совокупностью 

составляющих его элементов. Эти компоненты содержания являются коммуникативно 
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наиболее важными, и примат целого над частью находит свое выражение в замене языковых 

средств, значения которых рассматриваются как часть содержания, для сохранения указанных 

компонентов (или некоторых из них), которые и представляют «значение целого»: 

"Isn't it nice here," she said. "All Dickensy. And look at that little waiter there with the funny 

quiff. He is utterly squoo." (J. Braine) - А здесь очень мило, правда? - сказала Сьюзен. - Что-то 

диккенсовское. Поглядите на этого маленького официанта, посмотрите, какой у него 

смешной чубик. Он настоящий куксик-пупсик. (Пер. Т. Кудрявцевой и Т. Озерской) 

Предполагается, что все изменения в отдельных деталях этого сообщения (включая 

полную замену его последней части) не снижают точности перевода, поскольку сохранен 

смысл сообщения в целом. Утрата отдельных деталей уменьшает степень общности 

содержания оригинала и перевода, но не препятствует установлению эквивалентности. 

Примат целого над частью не означает, разумеется, что не следует передавать детали, когда 

это возможно, а указывает на возможность ограничиться, в случае необходимости, передачей 

лишь общего смысла сообщения. 

Еще один постулат, лежащий в основе стратегии переводчика, гласит, что перевод 

должен полностью соответствовать нормам ПЯ, что переводчик должен особенно 

внимательно следить за полноценностью языка перевода, избегать так называемого 

«переводческого языка» (translatese), портящего язык под влиянием иноязычных форм. В 

действительности, как мы видели, язык перевода обладает определенными особенностями, по 

сравнению с оригинальными текстами на ПЯ, но субъективно переводчик видит свою задачу в 

том, чтобы «перевод звучал так, как его написал бы автор оригинала, если бы он писал на 

ПЯ». Поэтому переводчик считает, что перевод не должен отличаться от оригинальных 

текстов, и вносит в текст перевода необходимые изменения, чтобы сделать его более 

естественным: 

The tire bumped on gravel, skeetered across the road, crashedinto a barrier and popped me 

like a cork onto pavement. (Harper Lee). - Колесо наскочило на кучу щебня, свернуло вбок, 

перескочило через дорогу, с размаху стукнулось обо что-то, и я вылетел на мостовую как 

пробка из бутылки (Пер. Н. Галь и Р. Облонской) 

В оригинале нет ни «кучи», ни «С размаху», ни «бутылки», но эти добавления (как и 

опущение «барьера» или, точнее, какой-то преграды) помогают переводчику создать 

естественную русскую фразу. 
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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. Основы теории и практики перевода. 

2. Цели занятия: 

- получение обучающимися теоретических знаний об основах теории и практики 

перевода; 

- формирование представлений о применению системы лингвистических знаний об 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлениях, 

орфографии и пунктуации, о закономерностях функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностях, по осуществлению межъязыкового и 

межкультурного взаимодействия в устной и письменной формах. 

3. 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 

4. 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 практического 

занятия и его структуры). 

 

1. Тема практического занятия 1: Теория перевода как учебная дисциплина. 

История развития и становление теории перевода 

Вопросы к обсуждению: 

1.Предмет и цель теории перевода. 

2. Определение термина "перевод". 

3. Методы исследования лингвистики перевода. 

4. Перевод как средство межъязыковой коммуникации. Коммуникативная 

равноценность передаваемого и получаемого сообщений. 

5. Перевод и адаптивное транскодирование. 

6. Классификации перевода: а) жанрово-стилистическая; б) психолингвистическая. 

7. История развития перевода в Западной Европе. 

8. Переводная письменность Древней Руси. 

9. Понятия "буквальный перевод", "вольный перевод", "исправительный перевод". 

10. Вопрос о непереводимости и неогумбольдтианство. 

11. Первые профессиональные объединения переводчиков. 
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12. Становление современной теории перевода. 

13. Связь теории перевода с другими науками. 

 

2. Тема практического (семинарского) занятия 2: Основные       категории теории 

перевода. Основные подходы к переводу 

Вопросы к обсуждению: 

1. Понятие единицы перевода. 

2. Адекватность и эквивалентность перевода. 

3. Эквивалентность перевода при передаче функционально-ситуативного содержания 

оригинала (1-3 типы эквивалентности). 

4. Эквивалентность перевода при передаче семантики языковых единиц (4-5 типы 

эквивалентности). 

5. Составляющие содержания текста. 

6. Взаимосвязь составляющих и коммуникативных функций. 

7. Градация элементов содержания и их влияние на максимальную эквивалентность 

перевода. 

8. Лингвоэтнический барьер и его составляющие. 

9. Шаги по преодолению лингвоэтнического барьера. 

10. Возможный результат недоучета факторов лингвоэтнического барьера. 

11. Трансформационный подход. 

12. Концептуальный подход. 

13. Коммуникационный подход. 

14. Области применения различных подходов. 

15. Методология перевода. 

 

Практические задания: 

1. Переведите письменно следующие предложения. Найдите нужные лексические 

соответствия для подчеркнутых. Определите тип лексического соответствия: 

1) эквивалент: 

а) полный, частичный; 

б) абсолютный, относительный; 

2) вариантное соответствие. 

 

1) Her expression held something curious and unfathomable. 

2) There he was, the boy, still dancing alone. He was like a stranger in the room, a person 

from a foreign place, who did not understand how things were supposed to be done. 

3) With his lunch they brought him a telegram, running thus: “Your letter received coming 

down this afternoon will be with you at four thirty. Irene.” 

4) Why have the records of the discussions and decisions at vital Cabinet meetings during the 

year of the Munich crisis mysteriously disappeared? 

5) The Prime Minister yesterday attacked the Government record on unemployment, claiming 

that things were better during the 13 years of Conservative rule. 

6) The Premier described the harvest which had already surpassed all previous records and 

reached 7,500,000 tons, as “an unprecedented record” and a big advance over the average annual 

production both before and since the 1959 Revolution. 

 

2. Переведите письменно следующие сделав необходимые добавления или опущения: 

 

1) It was so obviously an exaggeration he wondered why. 

2) The man touched his hat, glanced for a moment at Lord Henry in a hesitating manner, and 

then produced a letter. 

3) He was too old for the hammer, but he would not yield to it. 
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4) When he reached home he found his servant waiting up for him. 

5) The proposal was rejected and repudiated. 

6) A little table with a dinner was laid out – and wine and plate. 

7) The Italian communists call for a left government. 

8) Her hair, not yet very grey, was becomingly arranged, and her black gown was modish. 

9) I rolled away from him and then back, catching his knife hand at his side just as it was 

coming up. 

 

3. Опишите существующие типы грамматических и лексических замен при переводе. 

Переведите письменно следующие предложения, используя одну из разновидностей 

лексических замен. Будьте готовы обосновать необходимость употребления той или иной 

лексической замены. 

 

1) Each day he did three thousand words. 

2) Girls had brown dresses on. It was the hour of study. 

3) He took me into the house to show me the picture he was at work on when I came. 

4) There was no reason why she should not be happy, yet they said she’d been asking for a 

separate room. 

5) Keep your nose out of my business. 

6) I felt as if the visit had diminished the separation between Ada and me. 

7) I don’t think he is himself. 

8) But I’m glad you’re on the wagon. Stay with it. 

9) I remember once watching two little boys making snowballs. 

10) I always tried my best to beat Strickland, because he was a player who despised the 

opponent he vanquished, his exultation in victory made defeat more difficult to bear. On the other 

hand, if he was beaten he took it with complete good-humour. He was a bad winner and a good loser. 

 

 

3. Тема практического (семинарского) занятия 3: Проблемы перевода 

(лексические, грамматические и стилистические). Основные приемы перевода 

Вопросы к обсуждению: 

А) Синтаксические проблемы перевода. 

1. Синтаксическая интерференция и проблемы перевода. 

2. Синтаксическая специфика английского и русского языков. 

3. Специфические обороты и их соответствия в различных языках. 

4. Выбор синтаксического соответствия при переводе. 

5. Выбор порядка слов с учетом актуального членения предложений. 

Б) Морфологические проблемы перевода. 

1. Морфологические категории в русском и английском языках (сходство и различия). 

2. Специфика выбора числа существительного. 

3. Специфика выбора формы глагола. 

4. Функциональная специфика глагола, существительного и прилагательного в 

английском и русском языках. 

В) Лексические проблемы перевода. 

1. Инвариантные и контекстуальные словарные соответствия. 

2. Семантическая структура слова. 

3. Лексическая интерференция и проблемы перевода. 

4. Типы семантических соответствий английской и русской лексики. 

5. Безэквивалентные лексические единицы. Способы перевода безэквивалентных 

лексических единиц. 

6. Перевод терминов и имен собственных. 

7. Перевод неологизмов. 
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Г) Грамматические проблемы перевода. 

1.Функциональное и формальное совпадение грамматических явлений в соотносимых 

языках и способы их перевода. 

2. Выбор грамматического соответствия при переводе. 

3.Учет экспрессивно- стилистической функции грамматических форм и структур при 

переводе. 

4.Выбор порядка слов при переводе с учетом коммуникативного членения 

предложения. 

5.Особенности перевода некоторых типов свободных словосочетаний. 

6.Передача форм и структур, не имеющих прямых соответствий в языке перевода. 

Д) Стилистические проблемы перевода 

1. Перевод и проблемы стиля. Стилистическое соответствие оригиналу как важнейший 

критерий адекватности перевода. 

2. Перевод эмоциональной лексики и стилистически маркированных слов. 

3. Передача образно-стилистических приемов использования слова: метафор, 

метонимий, игры слов и т.д. 

4. Особенности повседневного стиля общения. 

5. Особенности делового стиля. 

6. Особенности профессионального общения. 

7. Особенности газетно-публицистического стиля. 

8. Социорегиональные особенности английского языка и их отражение в переводе. 

9. Проблема перевода стилистических приемов в художественном тексте. 

Е) Лексические приемы перевода: конкретизация и генерализация, антонимический 

перевод, метонимический перевод, перефразирование. 

Ж) Грамматические приемы перевода: замена и ее виды, транспозиция, опущение, 

добавление. 

З) Стилистические приемы перевода: эмфатизация и нейтрализация. 

 

Практические задания: 

1. Подберите соответствующие примеры следующим лексическим 

трансформациям и приемам перевода: 

1 Транскрибирование 

2 Транслитерация 

3 Калькирование 

4 Приём лексических добавлений 

5 Прием опущения 

6 Генерализация 

7 Конкретизация 

8 Модуляция/смысловое развитие 

9 Контекстуальная замена (окказиональное соответствие) 

10 Целостное преобразование 

11 Прием перемещения 

a. Bold and courageous struggle. – Мужественная борьба. 

b. I don’t blame them. – Я их понимаю. 

c. Ohio – Огайо 

d. The boy is at school. - Мальчик учится в школе. 

e. She bought some oolong tea on her way home. – По дороге домой она купила 

китайского чая. 

f. Kentucky – Кентукки 

g. It cost him damn near 4000 bucks. – Выложил за нее чуть ли не 4000 

h. the Indian Ocean – Индийский океан 

i. How do you do? – Здравствуйте. 
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j. humanities – гуманитарные науки 

k. I graduated from New Haven in 1915 – Я окончил Йельский университет в 1915 году. 

 

2. Укажите вид лексической трансформации и дайте Ваш вариант перевода 

Pency, Juan, Charles Jencks, Mr Hawkes, Charles I, Jose, Ming, MacDonald’s, Liang, Jean-

Francois Lyotard - Жан-Франсуа Лиотар, Peking/Beijing, , George V, Ihab Hassan –Ихаб Хасан, 

Charles Dickens. 

 

3. Определите виды грамматических трансформаций (замена части речи, замена формы 

слова, членение предложений, замена члена предложения, объединение предложений, замена 

типа предложения). 

1 Mrs. Makin woke early to find two burglars carrying her TV set from her home. 

(Проснувшись рано по утру, миссис Мейкин увидела, как два грабителя выносили из 

дома ее телевизор.) 

2.Then she walked all the way round it till she got her own horseback. Then she got on it. 

She waved me and I waved back. (И опять обежала все кругом, пока не нашла свою прежнюю 

лошадь. Села на нее, помахала мне, и я тоже помахал ей.) 

3 Had the decision been taken in time, this would never have happened. – Если бы решение 

было принято своевременно, это никогда бы не произошло. 

4.Airlines are no longer just chasing increased revenues or market share. – Авиакомпании 

уже не гонятся за увеличением доходов или расширением своей доли на рынке. 

5.Demand for oil is 12 percent higher than it was a decade ago. Gas demand is 30 percent 

higher. – За последнее десятилетие спрос на нефть и газ увеличился соответственно на 12 и 

30%. 

6.The number of hospital beds is expected to increase twofold. (Полагают, что число мест в 

больницах увеличится в два раза.) 

7.The article says about the new trends in economy. (В статье сообщается о новых 

тенденциях в экономике.) 

8.The girl was seen to cross the street. (Видели, как девочка переходила улицу.) I hate him 

behaving in this way. (Мне очень не нравится, что он так себя ведет.) 

9.While I was eating, these two nuns with suitcases came in. – Я ел, когда вошли эти две 

монахини. 

10.He was met by his sister. (Его встретила сестра.) 

11 There are many things we do not know. – Многое нам не известно. 

12 I am a very rapid packer. – Я очень быстро укладываюсь. 

 

4. Определите виды комплексных трансформаций (антонимический перевод, 

экспликация). 

1. I mean it. – Я не шучу. 

2..Code auditor – автоматическое средство контроля качества программы. 

3. This is not improbable. – Это вполне вероятно. 

4. Car owners from the midway towns ran a shuttle service for parents visiting the children 

injured in the accident. – Владельцы автомашин из городов, лежащих между этими двумя 

пунктами, непрерывно привозили и отвозили родителей, которые навещали своих детей, 

пострадавших во время крушения. 

5. Out-of-town visitors – приезжие посетители. 

6. It would not be smart. – Это было бы неумно. 

7. She felt wakeful. – Ей не спалось. 

8. A no-show customer – клиент, который не является в заказанный срок (в ресторане) 

или место (в гостинице и т.п.). 

9. Compubiquity – вездесущность ЭВМ, выражающаяся в проникновении во все сферы 

жизни. 
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10. An-hour- early visitor - гость, явившийся на час раньше срока. 

11. He is not old enough to go there alone. – Он слишком молод, чтобы идти туда одному. 

12. Customer acceptance –приемлемость товара для покупателя. 

13. He does not feel comfortable here. – Ему здесь неудобно. 

14. Better-than-anticipated results – показатели выше запланированных. 

 

5. Переведите предложения, используя приемы переводческих трансформаций. 

 

1.To be a rich man is not always roses and beauty. 

2.We have a schedule to keep. 

3.All taxes should go to local budgets. 

4.A year or two ago, the bank would have granted a loan without a second thought. 

5.The Review of Economic Studies receives regularly papers which may have non-negligible 

merits, but which appear not to be a good match with the journal. 

6.Price rise is not unlikely to remain in the forthcoming period. 

7.The proposal was rejected and repudiated. 

8.It will be June before the two statesmen meet to sign the treaty. 

9.The participating States intend to further the development of contacts and exchanges among 

young people by encouraging the further development of youth tourism and the provision to this end 

of appropriate facilities. 

10.When it comes to the environment, big American companies like to appear green. 

11.The impossibility has been noticed for the languages of the repertory not to take on some 

form of functional difference. If there is no functional difference, the weakest language within the 

community is bound to disappear from collective use. 

12.Banks follow the practice of deferring balances to minimize the likelihood of fraud or 

embezzlement. But such schemes impact and offend good customers. 

13.“The Samsung production facilities were excellent, but it failed to invest as much in 

marketing and distribution as it did in production. They believed a good product alone would create 

sales, which was a mistake,” says Mr. Johansson. 

14.Well done! 

 

4. Тема практического (семинарского) занятия 4: Передача  значений 

фразеологизмов. Сферы общения и перевод 

Вопросы к обсуждению: 

1. Фразеологические единицы в различных языках. 

2. Полные и частичные эквиваленты. 

3. Проблема выбора пути передачи значения фразеологических единиц (подбор 

эквивалента, дословный перевод, сохранение образа фразеологических единиц, описательный 

перевод). 

4. Проблема выбора эквивалента фразеологических единиц. 

5. Сфера повседневного общения. 

6. Перевод в сфере повседневной коммуникации. 

7. Общественно-политическая сфера. 

8. Языковые особенности функционального стиля общественно-политического 

общения в русском и английском языках. 

9. Сфера служебного общения. 

10. Языковые особенности текстов служебной коммуникации. 

11. Деловое общение. 

12. Жанровые разновидности текстов деловой коммуникации. 

13. Языковые особенности сферы деловой коммуникации. 

 

Практические задания: 
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1. Переведите следующие предложения на русский язык, обращая внимание на поиск 

идентичных или аналогичных фразеологизмов. 

 

1. Не had to keep a sharp eye on his sister for the sake of her good. 

2. The woman obviously had the gift of second sight, whatever it might be. 

3. It was still not unheard of for an angry parent to cut off his son with a shilling. 

4. If you haven't been born under a lucky star you just have to work all the harder to get what 

you want. 

5. Oh, by the way, if you want a bath, take one. There ain't a Peeping Tom on the place. 

6. The mere sound of that execrable, ugly name made his blood run cold and his breath come 

in laboured gasps. 

7. He would stand second to none in his devotion to the custom. 

8. I can't make out how you stand London society when it has gone to the dogs, a lot of 

damned nobodies talking about nothing. 

9. According to Michael, they must take it by the short hairs, or they might as well put up the 

shutters. 

10. He knew how the land lay between his hopes and the number of missions Colonel 

Cathcart was constantly increasing. 

11. I thought it my duty to warn you, but I'm prepared to take the rough and the smooth. 

 

2. Определите значение и источники происхождения выделенных фразеологических 

единиц. Переведите предложения на русский язык, подбирая соответствия выделенным 

фразеологизмам. 

 

1. The most depressing rumours are about here as to the next... production — Julius Caesar or 

some such obsolete rubbish... Will nothing persuade him that Queen Anne is dead!. 

2. I could not let him talk to me like some Dutch uncle. 

3. She offered me a choice between French and Russian dressing, and I chose the latter, and 

she brought something red in a small saucer. 

4. He replied that The Star-Spangled Banner was the greatest piece of music ever composed. 

5. They couldn't touch him because he was Tarzan, Cain and the Flying Dutchman. 

6. Aunt Ursula knew Oswald well enough to be a little suspicious of his Greek gifts, but could 

not help being flattered by his attention. 

7. This is a Trust Fund. Anything that it supports must be Caesar's wife. 

8. In short, gentlemen, I come to you bearing an olive branch. 

9. At last he would return, like the prodigal son, gloomy, worn out, and disgusted with 

himself. 

10. They motored up, taking Michael Mont, who, being in his seventh heaven, was found by 

Winifred 'very amusing'. 

 

3. Найдите английские соответствия крылатым словам в следующих предложениях. 

Переведите предложения, поясняя значение фразеологизма там, где это требуется по 

контексту. 

 

1. Выражение Иов многострадальный заимствовано из Библии и употребляется в 

значении: человек, безропотно переносящий бедствия и испытания. 

2. Последним из могикан называют последнего представителя общественной группы, 

поколения или типа людей. 

3. Бог запретил Адаму вкушать плоды со всех деревьев, за исключением древа 

познания добра и зла, плоды которого объявил запретными. 

4. Метафора почить на лаврах означает, что человек удовлетворен достигнутым и 

склонен отдохнуть от трудов и свершений. 
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5. Выражение львиная доля заимствовано из басни Эзопа о льве, который с помощью 

других зверей поймал оленя, а потом силой и угрозами заставил их отдать ему добычу 

целиком. 

6. Сказано в Евангелии: не мечите бисер перед свиньями — зачем тратить время и 

красноречие на профанов, которые не способны этого оценить? 

7. Незначительное, на первый взгляд, противоречие стало настоящим яблоком раздора, 

которое привело компанию к полному краху. 

8. Вот уже много веков филологи всего мира пытаются разгадать тайну вавилонского 

столпотворения. 

 

4. Переведите на русский язык следующие предложения, включающие 

фразеологические культуронимы. Прокомментируйте выбранные соответствия. 

 

1, I just want to get the hell out of this black hole of Calcutta. 

2. Spring has been playing Box and Cox with winter for months past. 

3. Perhaps in a society that needs to cling to some remnants of faith, the preachers dwindling 

and political leaders in goal, the union man must be Simon Pure. 

4. If we wish to be reminded why Ireland continues to hold John Bull in such loathing, we 

should listen. 

5. Our Austin is a bit of a Jekyll and Hyde, and Dorina is afraid of him. 

6. And there were three young couples in camp, also a Darby and John, 

7. Apparently he did not even trouble to acknowledge a very gracious epistle from Richard 

giving him the Hobson's choice of going to the Egypt expedition as second-in-command or returning 

to Mysore. 

8. You can't stay an Uncle Tom when your people are fighting for their rights. 

9. It looks like we have got another John Doe in this case. 

 

5. Проанализируйте, какую роль в публицистическом тексте играют фразеологизмы, и 

переведите их на английский язык, по возможности сохраняя исходные функции. 

 

Советская империя за долгие годы своего существования фактически ничем не 

занималась, кроме производства оружия в совершенно немыслимых количествах. Это 

диктовалось и безумными идеями ее основателей, и неверно понятой логикой развития 

мировых процессов, и вечным страхом перед собственным народом, лучшим способом 

оболванивания которого был признан лязг оружия. 

Это было уже не одинокое "чеховское"ружье, обязанное выстрелить в последнем акте 

только потому, что в первом оно висит на стене. Все четыре стены советского "дома" были 

увешаны гроздьями самого разнообразного оружия, оно грудами лежало на полу и 

гирляндами свисало с потолка. По методе Станиславского, оно обязано было начать стрелять, 

и стрельба началась... 

Запылали Средняя Азия и Кавказ, загрохотали орудия в Молдове, танки залязгали по 

улицам прибалтийских столиц и, практически не останавливаясь, ворвались в Москву в 

августе 1991 года. Смертоносная змея закусила собственный хвост, ужас охватил 

противоборствующие стороны в августе 1991 года, при виде разверзшейся перед ними бездны, 

на краю которой они оказались. Великая держава готова была не только развалиться, что с ней 

уже произошло, но и провалиться в тартарары. 

 

6. Сравните английские версии фразеологизмов, имеющих библейское происхождение, 

с русскими. Переведите предложения. 

 

1. But I refuse to condemn others for the mote in their eye when there is a beam in my own, 

2. В чужом-то глазу и соломинка бревном глядится. 
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3. They condemned her unanimously, and each and every crowded forward to cast the first 

stone, lest it might be thought that there was even one among them not without sin. 

4. Я не знаю, все бросают в меня каменьями. Пусть! Я бы все-таки не променяла своего 

несчастия на их счастие, нет! 

5. Ah, Robbie, you asked them for bread, and they have given you a stone. 

6. Ваша помощь для меня — что камень вместо хлеба. 

7. The teacher searched his heart trying to decide if he had been unfair in failing Tom. 

8. Лишь стало поспокойнее и лучше, какой-то скорбный, мучительный голос звал меня 

заглянуть в свое сердце, и я не узнал себя. 

9. But to worship the molten calf for eighteen shillings a week? Oh, pitiful, pitiful! 

10. Слабые люди ноне пошли, нет поборников, нет подвижников! Забыв Бога, златому 

тельцу поклоняются! 

 

7. Восстановите полную форму фразеологических единиц в следующих предложениях. 

Переведите предложения на русский язык. 

 

1. Не had been a rolling stone too long to sit down in one place, breed cattle and wait for them 

to grow. 

2. One look showed Swithin his condition. Drunk again. This was the last straw. 

3. He seized with avidity upon the subject, which had for him all the charm of forbidden fruit. 

4. I wouldn't be surprised if he understood Hedda better than anybody does. I think they're 

birds of a feather. 

5. Politicians look on the cliche as a friend in need. 

6. Come on, you know where's the proof of the puddingl 

7. My uncle was a rich man — in other words, he paid the piper! 

8. His father was a happy-go-lucky man, you might call him Jack of all trades. 

9. Don't worry, Bob! We are two brave men with hands, brains and spine. So let the morn 

come! 

 

8. Переведите следующие предложения на английский язык, подбирая соответствия 

фразеологизмам. 

 

1. Это желание нагреть руки на разногласиях между партиями не раз подводило самых, 

казалось бы, прочно сидящих в седле политических деятелей. 

2. При подобном антагонизме, в течение десятилетий раздирающем "красных" и 

"белых", единственным мостом между ними могли стать только коричневые идеи. 

3. Армию, можно сказать, смешали с грязью, повесив на нее все, что можно и нельзя, 

вплоть до обвинения в том, что она кует кадры для уголовного мира. 

4. У него впервые появилась мысль, что он стал всего лишь пешкой в чьей-то большой 

игре. 

5. Непобедимая и легендарная очень хочет сказать свое слово — и не в нашу пользу. 

6. Гигантская масса вооруженных людей, как и все население страны, боролась за свое 

выживание, пройдя по тернистому политическому пути "от третьего Рима до третьего мира". 

7. Между тем, пресса, как и ожидалось, вешала на проигравшую сторону всех собак. 

8. Как только запахло жареным, зачинщик всей этой смуты смылся по-английски, не 

прощаясь. 

9. Мне жаль мальчишек, чью юношескую доблесть и чувство справедливости так 

любят эксплуатировать политические авантюристы и провокаторы, бросая их на смерть и 

успевая при этом откусить от окровавленного политического пирога. 

 

5. Тема практического (семинарского) занятия 5: Организация  работы в процессе 

перевода 



59  

Вопросы к обсуждению: 

1. Ознакомление с текстом оригинала и предпереводческая интерпретация. 

2. Черновой перевод. 

3. Редактирование и устранение погрешностей. 

4. Оформление перевода. 

 

Практические задания: 

1. Прочитайте текст. Охарактеризуйте используемые в нем языковые средства. 

Подумайте: 

– к какой группе можно отнести данный текст –информационно-терминологические, 

предписывающие, информационно-экспрессивные, художественные; 

– как соотносится уровень профессиональной компетентности источника и 

реципиента; 

– каково коммуникативное задание текста. 

Подтвердите свои выводы примерами. 

2. Какую стратегию перевода применяют для текстов этого типа? 

3. Найдите в тексте термины. К какой области знаний они относятся? Подберите к 

ним соответствия. Какой способ перевода в данном случае оптимален и почему? 

 

Computer 

Computer, device capable of performing a series of arithmetic or log ical operations. A 

computer is distinguished from a calculating machine, such as an electronic calculator, by being able 

to store a computer program (so that it can repeat its operations and make logical decisions), by the 

number and complexity of the operations it can perform, and by its ability to process, store, and 

retrieve data without human intervention. Computers developed along two separate engineering 

paths, producing two distinct types of computer — analog and digital. An analog computer operates 

on continuously varying data; a digital computer performs operations on discrete data. 

Computers are categorized by both size and the number of people who can use them 

concurrently. Supercomputers are sophisticated machines designed to perform complex calculations 

at maximum speed; they are used to model very large dynamic systems, such as weather patterns. 

Mainframes, the largest and most powerful general-purpose systems, are designed to meet the 

computing needs of a large organization by serving hundreds of computer terminals at the same time. 

Minicomputers, though somewhat smaller, also are multiuser computers, intended to meet the needs 

of a small company by serving up to a hundred terminals. Microcomputers, computers powered by a 

microprocessor, are subdivided into personal computers and workstations, the latter typically 

incorporating RISC processors. Although microcomputers were originally single-user computers, the 

distinction between them and minicomputers has blurred as microprocessors have become more 

powerful. Linking multiple microcomputers together through a local area network or by joining 

multiple microprocessors together in a parallel-processing system has enabled smaller systems to 

perform tasks once reserved for mainframes, and the techniques of grid computing have enabled 

computer scientists to utilize the unemployed processing power of connected computers. 

Advances in the technology of integrated circuits have spurred the development of smaller 

and more powerful general-purpose digital computers. Not only has this reduced the size of the large, 

multi-user mainframe computers — which in their early years were large enough to walk through — 

to that of large pieces of furniture, but it has also made possible powerful, single-user personal 

computers and workstations that can sit on a desktop. These, because of their relatively low cost and 

versatility, have largely replaced typewriters in the workplace and rendered the analog computer 

inefficient. 

Computer // The Free Dictionary. 

URL: http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/computer/ 

(дата обращения: 23.09.2017) 
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Приложение № 4 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Тема 1. Теория перевода как учебная дисциплина. История развития и становление 

теории перевода 

Демонстрационные материалы, видеофильмы «Теория перевода как учебная 

дисциплина. История развития и становление теории перевода». 

 

Тема 2. Основные категории теории перевода. Основные подходы к переводу 

 

Демонстрационные материалы, видеофильмы «Основные категории теории перевода. 

Основные подходы к переводу». 

 

Тема 3. Проблемы перевода (лексические, грамматические и стилистические). 

Основные приемы перевода. 

 

Демонстрационные материалы, видеофильмы «Проблемы перевода (лексические, 

грамматические и стилистические). Основные приемы перевода». 

 

Тема 4. Передача  значений фразеологизмов. Сферы общения и перевод 

Демонстрационные материалы, видеофильмы «Передача значений фразеологизмов. 

Сферы общения и перевод». 

 

Тема 5. Организация  работы в процессе перевода 

Демонстрационные материалы, видеофильмы «Организация  работы в процессе 

перевода». 
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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 (темам) дисциплины (модуля) 

 

Вопросы/Практические задания для самостоятельной работы к Модулю 1 

Выбрать рассказ на английском языке английского или американского автора. Подготовить 

сообщение о его биографии и творчестве (The author’s biography and works). Сделать краткий 

пересказ содержания текста (Summary).  Дать характеристику главных героев (The characters’ 

sketches). Сформулировать главную идею текста с позиции автора (The message of the author). 

Выразить собственное отношение к проблемам, затрагиваемым в тексте (Personal opinion). 

Подготовить перевод отрывка (Translation of an abstract). Составить словарь слов и выражений 

по тексту (Glossary).  

 

Перечень тем реферата к Модулю 1 

1. Философские и научные течения в английской и американской художественной 

литературе: интуитивизм, экзистенциализм, теория относительности, психоанализ. 

2. Гуманизм в художественной литературе (на примере английской и американской 

литературы).  

3. Реализм в художественной литературе (на примере английской и американской 

литературы). 

4. Романтизм в художественной литературе (на примере английской и американской 

литературы). 
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5. Натурализм в художественной литературе (на примере английской и американской 

литературы). 

6. Символизм в художественной литературе (на примере английской и американской 

литературы). 

 

Содержание эссе к Модулю 1 

Сделать письменный отчет по домашнему чтению художественного текста по предложенной 

схеме и подготовить доклад. 

 

1. Представить информацию об авторе текста, основных особенностях его творчества и стиля, 

времени и условиях создания текста. 2. Прочитать текст и составить глоссарий новой лексики. 

3. Определить жанр текста. 4. Определите главную и второстепенные темы текста. 5. Кратко 

пересказать текст, уделяя внимание существенным деталям и главной мысли произведения. 6. 

Вычленить семантические поля, относящиеся к теме текста. 7. Дать характеристики главных 

героев. 8. Объяснить значение стилистических приемов, используемых автором, для 

художественного произведения в целом. 9. Определить основные средства реализации 

главной идеи произведения. 10. Высказать собственные суждения о тематике прочитанного 

текста.  

 

Вопросы/Практические задания для самостоятельной работы к Модулю 2 

Выбрать рассказ на английском языке английского или американского автора. Подготовить 

сообщение о его биографии и творчестве (The author’s biography and works). Сделать краткий 

пересказ содержания текста (Summary).  Дать характеристику главных героев (The characters’ 

sketches). Сформулировать главную идею текста с позиции автора (The message of the author). 

Выразить собственное отношение к проблемам, затрагиваемым в тексте (Personal opinion). 

Подготовить перевод отрывка (Translation of an abstract). Составить словарь слов и выражений 

по тексту (Glossary).  

 

Перечень тем реферата к Модулю 2 

1. Экзистенциализм в художественной литературе (на примере английской и 

американской литературы). 

2. Импрессионизм в художественной литературе (на примере английской и 

американской литературы). 

3. Экспрессионизм в художественной литературе (на примере английской и 

американской литературы). 

4. Модернизм в художественной литературе (на примере английской и американской 

литературы). 

5. Концептуальные и технические отличия модернистского романа от 

традиционного. Эксперименты в области стиля и средств выразительности. 

6. Авторы потерянного поколения. Особенности стиля и творчества в целом (на 

примере английской и американской литературы). 

 

Содержание эссе к Модулю 2 

Сделать письменный отчет по домашнему чтению художественного текста по 

предложенной схеме и подготовить доклад. 

1. Представить информацию об авторе текста, основных особенностях его творчества и 

стиля, времени и условиях создания текста. 2. Прочитать текст и составить глоссарий новой 

лексики. 3. Определить жанр текста. 4. Определите главную и второстепенные темы текста. 5. 

Кратко пересказать текст, уделяя внимание существенным деталям и главной мысли 

произведения. 6. Вычленить семантические поля, относящиеся к теме текста. 7. Дать 
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характеристики главных героев. 8. Объяснить значение стилистических приемов, 

используемых автором, для художественного произведения в целом. 9. Определить основные 

средства реализации главной идеи произведения. 10. Высказать собственные суждения о 

тематике прочитанного текста.  

 

Вопросы/Практические задания для самостоятельной работы к Модулю 3 

Выбрать рассказ на английском языке английского или американского автора. Подготовить 

сообщение о его биографии и творчестве (The author’s biography and works). Сделать краткий 

пересказ содержания текста (Summary).  Дать характеристику главных героев (The characters’ 

sketches). Сформулировать главную идею текста с позиции автора (The message of the author). 

Выразить собственное отношение к проблемам, затрагиваемым в тексте (Personal opinion). 

Подготовить перевод отрывка (Translation of an abstract). Составить словарь слов и выражений 

по тексту (Glossary).  

 

Перечень тем реферата к Модулю 3 

1. Лексика описания персонажей отрывка.  

2. Использование профессиональной лексики в художественной литературе. 

3. Определение ключевых стилистических приемов с примерами из английской и 

американской литературы. 

4. Идиоматичность текста с примерами из английской и американской литературы. 

5. Эмоционально-оценочная позиция автора художественного текста и средства ее 

выражения.  

6. Техники скорочтения как способ быстрого восприятия текста и повышения 

академической активности  

 

Содержание эссе к Модулю 3: 

Сделать письменный отчет по домашнему чтению художественного текста по 

предложенной схеме и подготовить доклад. 

1. Представить информацию об авторе текста, основных особенностях его творчества и 

стиля, времени и условиях создания текста. 2. Прочитать текст и составить глоссарий новой 

лексики. 3. Определить жанр текста. 4. Определите главную и второстепенные темы текста. 5. 

Кратко пересказать текст, уделяя внимание существенным деталям и главной мысли 

произведения. 6. Вычленить семантические поля, относящиеся к теме текста. 7. Дать 

характеристики главных героев. 8. Объяснить значение стилистических приемов, 

используемых автором, для художественного произведения в целом. 9. Определить основные 

средства реализации главной идеи произведения. 10. Высказать собственные суждения о 

тематике прочитанного текста.  

 

Вопросы/Практические задания для самостоятельной работы к Модулю 4 

Выбрать рассказ на английском языке английского или американского автора. Подготовить 

сообщение о его биографии и творчестве (The author’s biography and works). Сделать краткий 

пересказ содержания текста (Summary).  Дать характеристику главных героев (The characters’ 

sketches). Сформулировать главную идею текста с позиции автора (The message of the author). 

Выразить собственное отношение к проблемам, затрагиваемым в тексте (Personal opinion). 

Подготовить перевод отрывка (Translation of an abstract). Составить словарь слов и выражений 

по тексту (Glossary).  

 

Перечень тем реферата к Модулю 4 

1. Иронические образы в художественном тексте. Способы создания пародии. 

Примеры юмора и сатиры в английской литературе конца 19 - начала 20 в. 
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2. Тематическая лексика. Лексические образные средства. Лексические особенности 

персонажной речи (на примере американской литературы конца 19 - начала 20в.). 

3. Роль деталей и поддекста в рассказах английских и американских писателей. 

4. Роль образных средств разных уровней в создании персонажных характеристик. 

5. Парадокс как основа творческого метода. Парадоксы в текстах пьес английских и 

американских авторов. Функции сценической ремарки. 

 

Содержание эссе к Модулю 4 

Сделать письменный отчет по домашнему чтению художественного текста по 

предложенной схеме и подготовить доклад. 

1. Представить информацию об авторе текста, основных особенностях его творчества и 

стиля, времени и условиях создания текста. 2. Прочитать текст и составить глоссарий новой 

лексики. 3. Определить жанр текста. 4. Определите главную и второстепенные темы текста. 5. 

Кратко пересказать текст, уделяя внимание существенным деталям и главной мысли 

произведения. 6. Вычленить семантические поля, относящиеся к теме текста. 7. Дать 

характеристики главных героев. 8. Объяснить значение стилистических приемов, 

используемых автором, для художественного произведения в целом. 9. Определить основные 

средства реализации главной идеи произведения. 10. Высказать собственные суждения о 

тематике прочитанного текста.  

 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)
1
 

 

Модуль 1 

1. Евстафиади О. В. From a word to an idea. Part 2 [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О.В. Евстафиади. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 133 c. — 978-5-7410-1751-7. — Режим 

доступа: http://www.znanium.ru/71260.html . 

2. Кузнецова Л.Э. Основы интерпретации художественного текста (на материале 

английского языка) [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Кузнецова Л.Э.— 

Электрон. текстовые данные. — Армавир: Армавирский государственный педагогический 

университет, 2020.— 91 c.  

3. Эсалнек, А.Я. Основы литературоведения: анализ романного текста [Текст]: учеб. 

пособие / А.Я. Эсалнек. – М.: Флинта: Наука, 2004. 

4. Методические рекомендации по написанию эссе [Электронный ресурс] / Гос. ун-т 

«Высшая школа экономики», С.-Петерб. филиал. –  СПб: «Высшая школа экономики», 2005. –  

URL: http://www.studfiles.ru/preview/4426059/ (дата обращения: 20.03.2023). 

 

Модуль 2 

                                                      

1
 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю). 

http://www.znanium.ru/71260.html
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1. Михальская, Н.П. История английской литературы [Текст]: учеб. пособие для 

вузов / Н.П. Михальская. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2009 

2. Павлина С.Ю. Английский язык. Аналитическое чтение художественного текста: 

учебное пособие / С. Ю. Павлина. — М.: Флинта, 2023. — 236 с.  

3. Сосновская, О.В. Теория литературы и практика читательской деятельности 

[Текст]: учебник для вузов / О.В. Сосновская. – М.: Академия, 2008. 

4. Методические рекомендации по написанию эссе [Электронный ресурс] / Гос. ун-т 

«Высшая школа экономики», С.-Петерб. филиал. –  СПб: «Высшая школа экономики», 2005. –  

URL: http://www.studfiles.ru/preview/4426059/ (дата обращения: 20.03.2023). 

 

Модуль 3 

1. Кайда, Л. Г. Композиционный анализ художественного текста: Теория. 

Методология. Алгоритмы обратной связи [Электронный ресурс] / Л. Г. Кайда. - 2-е изд., стер. - 

М. : Флинта, 2013. - 150 с. - ISBN 978-5-9765-1741-7. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=458181    

2. Осиянова А.В. Интерпретация художественного текста (практикум) : учебное 

пособие / Осиянова А.В., Хрущева О.А.. — Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 118 c. — ISBN 978-5-7410-1497-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.znanium.ru/69900.html. 

3. Стилистика английского языка. English Stylistics [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Л.С. Крохалева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2018.— 124 c. 

 

Модуль 4 

1.  Ивицкая, Н.Д. Learning to read and discuss fiction [Электр. ресурс]: учеб. пособие 

/ Н.Д. Ивицкая. – М: Прометей, 2011. – 188 с. – Режим доступа: 

http://www.Iprbookshop.ru/8287. 

2.  Кузнецова Л.Э. Основы интерпретации художественного текста (на материале 

английского языка) [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Кузнецова 

Л.Э.— Электрон. текстовые данные. — Армавир: Армавирский государственный 

педагогический университет, 2020. — 91 c.  

3.  Lemov, Doug; Driggs, Colleen; Woolway, Erica (2016). Reading Reconsidered: A 

Practical Guide to Rigorous Literacy Instruction. [Электронный ресурс] John Wiley & Sons. 

p. 63.  – Режим доступа: https://books.google.ru/books?id=u5YvCgAAQBAJ&pg 

=PA63&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false. 

4. Методические рекомендации по написанию эссе [Электронный ресурс] / Гос. ун-

т «Высшая школа экономики», С.-Петерб. филиал. –  СПб: «Высшая школа экономики», 

2005. –  URL: http://www.studfiles.ru/preview/4426059/ (дата обращения: 20.03.2023). 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Практикум по чтению на первом 

иностранном языке» 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 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 



13  

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 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:  
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«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 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.  
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5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
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 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

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 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 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 
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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 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

1. Учебная дисциплина «Практикум по чтению на первом иностранном языке».  

2. Тема практического (семинарского) занятия «Творчество английского/американского 

писателя, чтение произведения на примере У.С. Моэма «Theatre».  

3. Цели занятия:  

- сформировать представление об особенностях художественного стиля и жанрах на 

примере английской и американской литературы;  

- расширить словарный запас и закрепить грамматические навыки и умения; 

- развить навыки различных видов чтения; 

- развить навыки письменной речи: изложение, сочинение;  

- сформировать умение систематизировать и анализировать языковой материал, 

аргументировано обосновывать и доказывать свою точку зрения 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1.  Вводная часть. Обсуждение творчества У.С. Моема  Активное обучение 

Дискуссия/дебаты  

Ролевая игра 

Работа в малых 

группах 

Кейс-задания 

Опрос 

 

2.  Закрепление лексики и грамматических конструкций, 

встречающихся в тексте 

3.  Обсуждение проблематики текста 

4.  Характеристика основных героев. Чтение по ролям 

5.  Интерактивная дискуссия по утверждению из текста (За и Против) 

6.  Написание краткого содержания текста  

7.  Заключительная часть. Дискуссия мнений о прочитанном 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. Формулирование темы занятия - обсуждение произведения У.С. Моэма 

«Theatre». 

 

Практические кейс-задания 

 

I. Speak on Somerset Maugham: the facts of his life and creative work, his principles.  

 

II. Read the chapters and recall the situations in which the following words and word 

combinations are employed. Explain the meaning, learn them and test each other in pairs:  

1. sufficient 2. magnificent 3. to listen with half an ear 4. to insist on smth. 5. to have the nerve to do 

smth. 6. to have one’s money’s worth 7. a first night 8. to bully smb. 9. annual 10. to keep the 

appointment 11. to have an easy manner 12. to prevent smb. from doing smth. 13. to get rid of smth. 

14. to make inquiries about smb.  

 

III. Work in small groups and find the English equivalents of the following words in the text:  
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1. вести счета 2. поставить что-либо на деловые рельсы 3. наводить порядок в делах 4. не 

иметь понятия, не знать 5. знать изнутри 6. ободрить, успокоить кого-либо 7. снять груз с 

души 8. по себестоимости 9. чувствовать себя уютно 10. худой как щепка 230 Пособие для 

самостоятельной работы по английскому языку по пьесе У. С. Моэма «Театр» 11. решить 

твердо сделать что-либо 12. обвести вокруг пальца 13. быть пристрастным 14. иметь 

колоссальный успех 15. захватывает дух  

 

IV. Describe the following characters (appearance, voice, manners, behavior, etc.):  

1. Julia;  

2. Michael; 

3. the young accountant; 

4. James Langton. 

 

V. Answer the following questions, using the words and word combinations from Tasks II 

and III. Give the details to support your answers.  

1. What’s your first impression on the Gosselyn’s family? 2. How did Michael’s artistic 

career start? 3. Was Julia successful as an actress? What about her career? 4. How did Julia feel in the 

house / in her room? 5. Why did Michael and Julia decide to invite the young man to lunch? How did 

the young man feel? 6. Why did Jimmie Langton’s actors enjoy working with him? 7. What did 

Jimmie Langton propose to Julia? Why?  

 

VI. Debate the following:  

1. If the play’s wrong no acting in the world will save it.  

2. “Don’t be natural. The stage isn’t the place for that. The stage is make-believe. But seem 

natural”.  

3. Actors are rotten, not parts.  

 

VII. Pick out epithets and various types of metaphors and comment on their stylistic effect.  

 

VIII. Role-play the dialogues in the text.  

 

IX. Write the summary (12–15 sentences). 

 

Х. Give a summary of your comments on the text. Discuss and share your opinion. 
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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. 
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Схема 2. 
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Схема 3. 
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Схема 4. 
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Схема 5. 
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Схема 6. 
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Схема 7. 

 
 

Схема 8. 
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Схема 9. 

 

 
Схема 10. 
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Схема 11. 

 

 
Схема 12. 
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Схема 13. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  
 

 
 

2.   
 

 

3.   
 

 

4.   
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