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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. Профессиональное самоопределение 

Тема 1.1. Рынок труда Определение понятия «рынок труда». Структура 

современного рынка труда РФ. Занятость населения как 

показатель баланса спроса и предложения рабочей силы. 

Региональные особенности рынка труда. Закон РФ от 

19.04.1991 № 1032-1 – «О занятости населения в 

Российской Федерации». Высвобождение рабочей силы, 

его причины в регионе. Безработица. Виды безработицы. 

Последствия безработицы. Социально-правовая защита 

безработных в РФ. 

Тема 1.2. Профессиональная 

деятельность 

Понятие «профессиональная деятельность». Понятие о 

профессии, специальности, должности. Классификация 

профессий. Формула профессии. Профпригодность. 

Требования, предъявляемые к профессиям. Смежные 

профессии. Сферы профессиональной деятельности. 

Разделение и специализация труда. Мотивация 

деятельности как целеполагание, самоопределение. 

Факторы, которые влияют на эффективное осуществление 

профессиональной деятельности. 

Раздел 2. Технологии поиска работы 

Тема 2.1. Понятие карьеры Понятие «карьера» в узком и широком смысле. Карьера и 

личностное самоопределение человека. Типология карьеры 

(вертикальна, горизонтальная, профессиональная, 

должностная и др.). Этапы карьеры и мотивы карьерного 

роста. 

Проектирование карьеры. Карьерный рост и личностное 
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развитие как предмет проектирования самого себя. 

Планирование карьеры и необходимые для нее условия. 

Методы управления карьерой в организации. 

Тема 2.2. Планирование 

трудоустройства 

Планирование трудоустройства. Этапы трудоустройства 

(постановка цели, поиск работы, прохождение 

собеседования и испытаний, заключение контракта). 

Поиск работы – это поиск информации. Источники 

информации (в том числе неформальные) о возможностях 

трудоустройства, ценность и важность использования этих 

источников при поисках работы. Каналы распространения 

сведений о себе: объявление, помощь знакомых, 

электронные СМИ, работа с сайтами, печатные СМИ, 

распространение по каналам профессиональных и 

общественных организаций, массовая («веерная» 

рассылка) собственными силами. Эффективность 

использования источников информации о возможностях 

трудоустройства. 

Эффективные способы самопрезентации. Формы 

самопрезентации. Повышение конкурентных 

возможностей на рынке труда. Интервью. Формирование 

уверенного поведения при взаимодействии с 

работодателями. Резюме. Цели написания резюме. Виды и 

структура резюме. Ошибки при составлении резюме. 

Правила составления сопроводительных писем. 

Предварительные телефонные переговоры с 

потенциальным работодателем. 

 

 

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

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

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

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

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

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

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

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

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

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

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

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

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

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

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

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

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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

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

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

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

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

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

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

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

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

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

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

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

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

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

бизнес-тренинг.  

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

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

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

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 
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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.  
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- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

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

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

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. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

Тема 1.1. Рынок труда 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Занятость населения как объект государственного регулирования. 

2. Новые формы занятости в рыночной экономике. 

3. Особенности занятости студентов. 

4. Классификация профессий для целей профориентации. 

5. Профессиональные типы личности по Дж. Холланд. 

 

Тема 1.2. Профессиональная деятельность 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Типы профессий в классификации Е.А. Климова. 

2. Психомоторные показатели в профконсультировании. 

3. Роль нейродинамических особенностей в выборе профессии. 

4. Личностные факторы профессионального выбора. 

5. Становление интересов личности. 

6. Профессиональная идентичность. 

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИИ ПОИСКА РАБОТЫ 

 

Тема 2.1. Понятие карьеры 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Эффективные каналы поиска работы.  

2. Стандарты составления документации для работника.  

3. Форматы и технологии отбора. 

4. Секреты успешного интервью.  

5. Классификация профессий для целей профориентации. 

 

Тема 2.2. Планирование трудоустройства 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Форматы неполной занятости.  

2. Определение оптимума занятости.  

3. Взаимодействие работодателей и вузов: возможности для занятости и развития 

компетенций.  

4. Основные универсальные компетенции для молодого специалиста.  

5. Эффективная презентация – основные правила, технологии, примеры. 
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1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

Тема 1.1. Рынок труда 

 
Равновесие на рынке труда 

Тема 1.2. Профессиональная деятельность  

 
 

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИИ ПОИСКА РАБОТЫ 

 

Тема 2.1. Понятие карьеры 
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Тема 2.2. Планирование трудоустройства 

 
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Технологии трудоустройства» 

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 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 
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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 
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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;  



15  

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 
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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:  
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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. 
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4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

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

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

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

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

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

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

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

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

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

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
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2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

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

контрольные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

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

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

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

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

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

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

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

подтверждения принятого решения. 

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

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

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

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

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

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

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

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

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

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

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

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к зачету, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он 

освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

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

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

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

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

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

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

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

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

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

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

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

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

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

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

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

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата в Российском государственном 

социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено. 

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 обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
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рейтинговых 

баллов 

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. Технологии трудоустройства.  

2. Раздел 1. Профессиональное самоопределение.  

3. Цели занятия. Сформировать представление о рынке труда. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Тема 1.1. Рынок труда Мультимедийная 

лекция 

2 Тема 1.2. Профессиональная деятельность Мультимедийная 

лекция 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

1. Тема 1.1. Рынок труда. 

Рынок труда — это составная часть структуры рыночной экономики, который 

функционирует в ней наряду с другими рынками: сырья, материалов, товаров народного 

потребления и услуг, жилья, ценных бумаг и др. В самом общем виде под рынком труда 

понимают систему общественных отношений, связанных с наймом и предложением рабочей 

силы, или с ее куплей и продажей. Ценой рабочей силы является заработная плата. На рынке 

труда одна сторона (продавцы) представлена лицами, ищущими подходящую работу, другая 

(покупатели) — работодателями — предпринимателями или их представителями. Рынок труда 

реализуется через государственную, коммерческую службы занятости (биржи труда), а также 

непосредственно через кадровые службы предприятий и учреждений или напрямую между 

работником и работодателем. Результатом удовлетворения взаимного интереса работника и 

работодателя является договор найма, трудовой договор или контракт. Рынок труда находится 

в непрерывном движении. Происходящие на рынке труда процессы неразрывно связаны с 

демографической ситуацией в стране, динамикой различных половозрастных групп, уровнями 

рождаемости и смертности, количеством заключаемых браков и совершаемых разводов, 

составом семей, средним числом, детей в семье и другими показателями. 

 

2. Тема 1.2. Профессиональная деятельность. 

Профессиональная деятельность – это являющийся основным источником дохода вид 

трудовой деятельности человека, владеющего комплексом специальных теоретических знаний 

и практических навыков, приобретенных в результате специальной подготовки и опыта 

работы.  

В законодательстве Российской Федерации нет легального определения понятия 

"профессиональная деятельность", хотя этот термин используется довольно широко. Так, в 

Законе Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. N 1032-1 "О занятости населения в 

Российской Федерации" закрепляется право граждан на профессиональную деятельность за 

пределами территории Российской Федерации (ст. 10). Это право включает самостоятельный 

поиск работы и трудоустройство за пределами территории страны. 
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Данный термин встречается в избирательном законодательстве, согласно которому, 

предвыборной агитацией признается распространение информации о деятельности 

кандидатов, не связанной с их профессиональной деятельностью или исполнением ими своих 

служебных (должностных) обязанностей. 

В Федеральных законах, регулирующих государственную службу, говорится о 

профессиональной служебной деятельности, а в Федеральном законе "О службе в таможенных 

органах Российской Федерации" о профессиональной деятельности по реализации функций, 

прав и обязанностей таможенных органов, входящих в систему правоохранительных органов 

Российской Федерации. 

Таким образом, термин "профессиональная деятельность" встречается в законах, 

регламентирующих трудовые, конституционные и административные отношения. При этом 

единого содержания он не имеет. Более того, в законодательстве допускаются его различные 

трактовки. Так, из избирательного законодательства следует, что профессиональная 

деятельность - это сугубо трудовая деятельность, не совпадающая со служебной. Для 

административного законодательства понятие "профессиональная служебная деятельность" - 

это единая категория. 

В теории права под профессиональной деятельностью понимается деятельность, 

осуществляемая на основе специальных знаний и навыков, требующая определенной 

подготовки и образования. Профессиональная служебная деятельность связана с 

выполнением, как правило, в качестве основного вида деятельности специальных 

должностных полномочий за вознаграждение, выплачиваемое за счет средств 

соответствующего бюджета. 

Профессиональная деятельность – это являющийся основным источником дохода вид 

трудовой деятельности человека, владеющего комплексом специальных теоретических знаний 

и практических навыков, приобретенных в результате специальной подготовки и опыта 

работы. Наличие у человека определенной профессии является свидетельством того, что он 

может квалифицированно выполнять данный вид работ. Многие профессии подразделяются 

на специальности. 

В российском законодательстве «Профессиональная деятельность» получает правовую 

регламентацию по видам деятельности различных специальностей, а субъекты 

профессиональной деятельности – это физические лица, осуществляющие профессиональную 

деятельность, регулируемую российскими законами. 

Занятие профессиональной деятельностью возможно только после соответствующего 

оформления, а по отдельным видам деятельности необходима государственная регистрация и 

(или) лицензирование. В противном случае, могут наступить самые неблагоприятные 

последствия. Например, за осуществление незаконной предпринимательской деятельности без 

регистрации или без специального разрешения, если такая деятельность причинила крупный 

ущерб предусмотрена уголовная ответственность (ст.171 УК РФ). 
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2. Раздел 2. Технологии поиска работы.  

3. Цели занятия. Сформировать представление о технологиях поиска работы. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Тема 2.1. Понятие карьеры Мультимедийная 

лекция 

2 Тема 2.2. Планирование трудоустройства Мультимедийная 

лекция 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

1. Тема 2.1. Понятие карьеры. 

 

Карьера – это индивидуально осознанная позиция и поведение человека, связанные с 

развитием его профессиональной деятельности и опыта на протяжении всей жизни, которые 

не являются зависимыми от физических границ организации и государства. Ряд 

исследователей проблематики карьеры (Т.Х. Невструева, Т.Г. Гнедина, 2006) отмечают 

междисциплинарный статус понятия карьеры. Тем не менее, анализ различных концепций 

карьеры позволил им выделить и общие точки соприкосновения. В большинстве определений: 

– карьера рассматривается как динамическое явление, последовательность изменений 

профессий, статусов, ролей, видов работ и т.д., – карьера включена в профессиональное 

пространство развития личности и рассматривается как одна из форм самореализации; – 

карьера определяется суммой внешних и внутренних факторов, включая биологическую 

предрасположенность к определенной деятельности, личностные особенности, социальные 

стартовые условия и динамическую социальную среду; – карьеру относят к критериям 

социальной адаптивности и успешности жизненного пути; – карьера носит индивидуальный 

характер, однако существуют базовые характеристики, которые можно использовать для 

описания, измерения и оценки карьеры; – карьера является более или менее 

структурированным и осознанным жизненным и профессиональным проектом [24, 26]. 

Рассмотрим некоторые направления, теории профессионального развития личности, в 

которых обсуждается сущность и детерминация профессиональных выборов и достижений. 

Психодинамическое направление, имея своей теоретической основой работы З.Фрейда, 

обращается к решению вопросов детерминации профессионального выбора и 

удовлетворенности личности в профессии, 12 исходя из признания определяющего влияния на 

всю последующую судьбу человека его раннего детского опыта. Профессиональный выбор и 

последующее профессиональное поведение человека объясняются как обусловленные рядом 

факторов: 1) структурой складывающихся в раннем детстве потребностей; 2) опытом ранней 

детской сексуальности; 3) сублимацией как общественно полезного смещения энергии 

основных влечений человека и как процесса защиты от заболеваний из-за фрустрации 

основных потребностей; 4) проявлением комплекса маскулинности (З.Фрейд, К. Хорни), 

"зависти к материнству" (К.Хорни), комплекса неполноценности (А.Адлер). Сценарная 

теория, развиваемая с середины 50-х гг. американским психотерапевтом Э. Берном, объясняет 

процесс выбора профессии и профессионального поведения тем сценарием, который 

формируется в раннем детстве. В сценарной теории утверждается, что сравнительно малое 

число людей достигает полной автономии в жизни; в важнейших аспектах жизни (брак, 

воспитание детей, выбор профессии и карьера, развод и даже способ смерти) люди 

руководствуются сценарием, т.е. программой поступательного развития, своеобразным 

жизненным планом, выработанным в раннем детстве (до 6-летнего возраста) под влиянием 
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родителей и определяющим поведение человека. Для того, чтобы "хорошие" карьерные 

сценарии действительно имели место, необходимо выполнение ряда условий: родители 

желают передать, а ребенок готов, предрасположен к принятию этого сценария; у ребенка 

должны быть развиты соответствующие сценарию способности и не противоречащие 

содержанию сценария жизненные события; оба родителя должны иметь собственные 

сценарии "победителей" (т.е. их собственные сценарии и антисценарии совпадают). В 

структурном разделе сценарной теории дается объяснение содержанию профессиональных 

выборов в связи со строением личности субъекта и доминированием одного из состояний "Я" 

(Родителя, Взрослого, Ребенка). Для некоторых людей доминирующее состояние "Я" 

становится "главной характеристикой их профессии: священники - в основном Родители; 

диагносты - Взрослые; клоуны - Дети". Личность, ведущая себя как догматический Родитель - 

напряженно работающий и обладающий чувством долга человек, осуждающий, критикующий 

других и манипулирующий другими, как правило, выбирает профессии, связанные с 

реализацией власти над другими людьми (военные, домохозяйки, политики, президенты 

компаний, священнослужители). Личность, ведущая себя как постоянный 13 Взрослый, 

беспристрастна, сосредоточена на фактах и логике, стремится обработать и классифицировать 

информацию в соответствии с предыдущим опытом. Такие личности выбирают профессии, 

где не надо иметь дело с людьми, где ценится абстрактное мышление (экономика, 

вычислительная техника, химия, физика, математика) [25]. 

 

2. Тема 2.2. Планирование трудоустройства. 

 

Планирование профессиональной карьеры - непрерывный процесс, длящийся на 

протяжении всей профессиональной жизни.Какие шаги Вам надо осуществить, чтобы 

построить свою карьеру? 

Первый шаг – это осознанный и самостоятельный выбор профессии, что требует от Вас 

непрерывного трудового напряжения, творческого поиска самого себя, знания своих 

индивидуальных возможностей, своего призвания и своих пределов. 

Второй шаг - продумывание и составление (самостоятельно или с помощью 

специалистов) личного профессионального и жизненного плана с учетом Ваших способностей 

и возможных препятствий и с проработкой запасных вариантов на случай неудачи. 

Третий шаг – получение Вами профессионального образования, что оказывает большое 

влияние на успешность самореализации, успешность карьеры, получение общественного 

признания, развития своих способностей, в достижении материального благополучия и тому 

подобное. Кроме того, в современном мире профессиональные знания и умения устаревают 

крайне быстро. Все настойчивее звучит сегодня требование готовности и способности к 

переобучению, повышению квалификации. Без этого условия невозможно не только 

продвинуться, но иногда и просто удержаться на своем месте. 

Четвертый шаг – это умение найти и получить работу. При этом важно наличие: 

позитивной установки на трудоустройство; 

умения эффективно искать и находить информацию о рабочих местах; 

навыка грамотно составлять документы, необходимые при поиске работы и 

трудоустройстве, умения правильно составить резюме; 

умения предоставить по телефону о себе информацию, чтобы с Вами захотелось 

встретиться и познакомиться поближе; 

умение построить беседу с потенциальным работодателем так, чтобы он захотел 

принять Вас на работу, предложить достойные условия труда и оплаты. 
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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. Тема практического (семинарского) занятия. 

Вопросы к обсуждению: 

 

Практические задания: 

 

Требования к выполнению практического задания: 

 

2. Тема практического (семинарского) занятия. 

Вопросы к обсуждению: 

 

Практические задания:  

 

Требования к выполнению практического задания: 
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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 
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вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

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

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

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

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

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

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

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

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

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

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

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

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

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

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

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

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

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

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

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Раздел 1.Аналитическая работа в глобальных сетях и 

информационных системах 

Тема 1.1. Понятие 

аналитической работы в 

глобальных сетях и 

информационных системах. 

Определение стартового 

уровня владения 

компетенцией. Основы поиска 

информации  

Основные понятия современных глобальных 

информационных систем. Источник информации в 

современном понимании. Модель компьютерной системы. 

Подсистемы или компоненты  компьютерной системы. 

Компьютерная система и системный аналитик. Задачи 

системных исследований, предназначенных для принятия 

адекватных управленческих решений. Сущность, 

принципы, общие методы, законы информационно-

аналитической работы. Модель вычислительной системы, 

принадлежащей фон Нейману. Понятие субъектов и 

объектов компьютерной системы. Отличие понятия 

«субъекта компьютерной системы» от «пользователя-

человека».  Источники информации и их свойства. 
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Аналитика в глобальных сетях. Этапы проведения 

системных исследований с использованием 

информационных систем. Обзор поисковых систем. 

Профессиональный поиск, как составная часть работы 

аналитика. Способы, которыми поисковые машины 

выполняют свои функции.  

Тема 1.2. Специальные главы 

математики, необходимые для 

работы аналитика (основы 

комбинаторики, теории 

вероятностей и теории 

множеств). Категории 

системного анализа  

Связь математики и современных инструментов 

анализа данных. Особенности применения линейной 

алгебры в анализе данных. Практическое значение 

производной и интеграла. Алгоритм градиентного спуска, 

который лежит в основе нейронных сетей и градиентного 

бустинга. Методы линейной регрессии и сингулярного 

разложения. Связь собственных чисел с матричными 

разложениями PCA и SVD. Размерность больших данных 

и их визуализация. Теорема Байеса и другие формулы 

теории вероятностей, понятие A/B-тест, доверительный 

интервал и бутстрап. Понятие системы,  характеристика 

основных определений системы ,свойства и структура 

систем.  Понятие системного анализа и его основные 

принципы. Виды категорий системного анализа. Основные 

представления системного анализа как методологии 

решения проблем. 

Тема 1.3. Основные механизмы 

поиска в поисковой машине. 

Подходы к определению 

достоверности информации 

Этапы проведения системных исследований. Три 

рабочие фазы проведении системных исследований в 

открытых сетях и общедоступных массивах информации. 

Декомпозиция поискового запроса. Дополнительный 

поиск и перекрестные проверки для подтверждения 

достоверности полученных данных. Средства контроля 

достоверности информации. Подготовка заключения 

аналитика для передачи информации заказчику поисковых 

работ. Дополнительные требования профессионального 

поиска в Интернете: полнота, достоверность, 

скорость. Основная задача поисковых систем. Условное 

разделение поисковых систем на два класса.  Три 

основных и принципиально одинаковых функций работы 

поисковых машин. Специальная программа-робот спайдер 

(spider, паук) для построения списка слов, найденных на 

странице. Работа поисковой машины на примере. Обзор 

поисковых систем. Рекомендации по практическому 

нахождению информации с помощью поисковых систем. 

Дополнительные операторы, позволяющие получить 

дополнительную информацию о поиске. Работа с 

различными числовыми данными. 

Тема 1.4. Уточнение 

информации из различных 

источников, применение 

альтернативных источников 

информации 

Понятие информации. Информационный канал. 

Подходы к определению информации. Теория К. Шеннона. 

Основные аспекты теории информации. Источник 

информации. Первичные источники информации. 

Вторичные источники информации. Классификация 
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информационных ресурсов сети Интернет. Структура 

источников деловой информации. Основные 

критериальные характеристики информационного поиска. 

Оценки результатов поиска информации. Информация из 

поискового массива. Закон целевой достаточности 

информации.   Дискретные и непрерывные сообщения, 

передатчик, канал передачи, приемник, получатель. 

Кибернетико-семиотический подход к теории 

информации. Структурно-синтаксический, логико-

семантический и прагматический аспекты природы 

информации. Прагматический аспект понятия 

«информации». Оценка достоверности информации по 

схеме Кента. Категории альтернативных источников 

информации. Что такое "альтернативные данные".  

Альтернативные источники информации как инструмент 

конкурентной разведки. 

РАЗДЕЛ 2. Работа с большими данными  

Тема 2.1. Работа с большими 

данными. Словари и 

библиометрия. Базы данных 

РИНЦ и наукометрия. 

Определение местоположений 

и параметров организаций и 

юридических лиц  

Понятие больших данных. Направления применения 

больших данных. История развития наукометрии.  

Наукометрическая база данных. Какие наукометрические 

базы данных есть в России . Основные наукометрические 

показатели. Виды научных баз данных.  Библиометрия как 

научная дисциплина. Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ). Использование "индексов 

цитирования "для оценки результативности научной 

деятельности. Цель РИНЦ. Обзоры наукометрических 

индикаторов и ресурсов. Основные задачи, которые 

решает проект РИНЦ. Международные наукометрические 

базы данных. Что означает "геолокация". Практическое 

применение геолокации. Как работает геолокация. 

Геопозиция: что такое и как она определяется. Методы 

определения геопозиции. 

Тема 2.2. Cравнение больших 

массивов текстовых данных. 

Анализ книг и справочников  

Наилучшее определение категории Большие данные 

(Big Data). Большие данные и бизнес-аналитика. Методики 

анализа больших данных. Метод преобразования и 

сравнения текстовой информации. Инструменты и 

способы анализа текстовой информации. Типовая 

функциональная архитектура системы текстовой 

аналитики. Четыре фактора, влияющих на выбор системы 

анализа текстовой информации. 

Тема 2.3. Статистический 

анализ информации. 

Основные понятия статистики 

текста 

Виды научной и прикладной деятельности в области 

статистических методов анализа данных (по степени 

специфичности методов, сопряженной с погруженностью в 

конкретные проблемы). Дисперсионный анализ. Цель и 

сущность. Методы статистического анализа текста. 

Частотной анализ. Ранжирование данных. Закон 

Бредфорда-Ципфа. Контент-анализ. История появления 

контент-анализа. Процедура контент-анализа. Сбор и 

первичная обработка данных контент-анализа. 

Интерпретация и синтезирование результатов. Виды 
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контент-анализа. Назначение контент-анализа. 

Тема 2.4. Системы 

автоматизированного 

перевода. Подходы к 

мультиязыковому поиску 

Принцип работы современного машинного перевода.  

Автоматизированный и машинный переводы. Системы 

автоматизированного перевода. Условные категории задач 

обработки текста. Извлечение смысла. 

Неструктурированные данные. Анализ 

неструктурированных данных. Автоматическая обработка 

текстов (АОТ). Компьютерная лингвистика. Методы 

машинного обучения, статистического анализа. модель 

Маркова, логические модели и модификации этих методов 

с учетом специфики Больших Данных. Джорджтаунский 

эксперимент. Задачи компьютерной лингвистики. Анализ 

и градация мнений. Анализ тональности высказываний. 

Классификация текстов по темам. Генерация речи. 

Ведение диалога. Проверка правописания. Извлечение 

смысла из текста. Поиск ответов на 

вопросы. Классификация системы АОТ. Мультиязычные 

системы. Три способа реализации мультиязычности. 

 

 

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», 

https://www.osp.ru/os/articles/tag/extracting_meaning/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/unstructured_data/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/unstructured_data_analysis/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/unstructured_data_analysis/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/computational_linguistics/
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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. 
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- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой 

дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, 

планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная 

очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему 

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

интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, 

чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

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

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

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

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников 

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

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

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

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

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

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

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

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

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

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

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

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

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

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

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

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

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

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

осознанно он усвоил изученный материал.  

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

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 
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котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

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

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

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

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

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

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

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

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

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

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

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

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Аналитическая работа в глобальных сетях и информационных 

системах. 

Тема 1.1.: Понятие аналитической работы в глобальных сетях и информационных 

системах. Определение стартового уровня владения компетенцией. Основы поиска 

информации.   

Вопросы для самоподготовки:  

1. Дайте определение модели компьютерной системы (КС). 

2. Назовите задачи  системных исследований, предназначенных для принятия 

адекватных управленческих решений. 

3. Сформулируйте сущность и принципы информационно-аналитической работы. 

4. Выделите и раскройте три рабочие фазы при проведении системных 

исследований в открытых сетях и общедоступных массивах информации. 

5. Сформулируйте важнейшие свойства субъектов и объектов, которые относятся к 

числу системообразующих компонентов компьютерной системы.  

6. Сравните поисковые системы для поиска информации в интернете. 

Тема 1.2.: Специальные главы математики, необходимые для работы аналитика 

(основы комбинаторики, теории вероятностей и теории множеств). Категории 

системного анализа  

Вопросы для самоподготовки:  

1. Расскажите об особенностях применения линейной алгебры в анализе данных. 
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2. Раскройте содержание теоремы Байеса и других формул теории вероятностей. 

3. Расскажите практическое значение производной и интеграла. 

4. Опишите алгоритм градиентного спуска, который лежит в основе нейронных 

сетей и градиентного бустинга. 

5. Дайте определение системного анализа и сформулируйте его основные 

принципы. 

6. Назовите виды категорий системного анализа.  

Тема 1.3.: Основные механизмы поиска в поисковой машине. Подходы к 

определению достоверности информации.   

Вопросы для самоподготовки:  

1. Назовите этапы проведения системных исследований. Опишите три рабочие 

фазы проведения системных исследований в открытых сетях и общедоступных массивах 

информации.  

2. Сформулируйте основную задачу поисковых систем. Обзор поисковых систем.  

3. Покажите работу поисковой машины на примере системы. 

4. Опишите средства контроля достоверности информации. 

5. Выполните подготовку заключения аналитика для передачи информации 

заказчику поисковых работ. 

 Тема 1.4.: Уточнение информации из различных источников, применение 

альтернативных источников информации.   

Вопросы для самоподготовки:  

1. Раскройте понятие информации, информационного канала. Перечислите 

подходы к определению информации. 

2. Что такое первичные и вторичные источники информации. 

3. Назовите критерии характеристик информационного поиска. 

4. Опишите теорию К.Шеннона. 

5. Выполните оценку результатов поиска информации. 

6. Сформулируйте закон целевой достаточности информации. 

7. Что такое "альтернативные данные". Альтернативные источники информации 

как инструмент конкурентной разведки. 

 

РАЗДЕЛ 2. Работа с большими данными 

Тема 2.1.: Работа с большими данными. Словари и библиометрия. Базы данных 

РИНЦ и наукометрия. Определение местоположений и параметров организаций и 

юридических лиц.  

Вопросы для самоподготовки:  

1. Дайте определение понятия Больших данных. 

2. Проанализируйте области применения Больших данных. 

3. Расскажите историю развития наукометрии. 

4. Дайте определение библиометрии  как научной дисциплины. 

5. Что является объектами изучения в библиометрических исследованиях. 

6. Перечислите наукометрические базы данных в России.  

7. Что такое Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Назовите цель и 

основные задачи, которые решает проект РИНЦ. 

8. Расскажите о геолокации и геопозиция. Покажите их соотношение друг с 

другом. 
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Тема 2.2.: Сравнение больших массивов текстовых данных. Анализ книг и 

справочников.  

Вопросы для самоподготовки:  

1. Выполните сравнительную характеристику категорий "Большие данные и 

бизнес-аналитика". 

2. Опишите Метод преобразования и сравнения текстовой информации. 

3. Назовите инструменты и способы анализа текстовой информации. 

4. Какие факторы влияют на выбор системы анализа текстовой информации. 

Тема 2.3.: Статистический анализ информации. Основные понятия статистики 

текста.  

Вопросы для самоподготовки:  

1. Дайте определение статистического анализа информации. 

2. Расскажите о видах научной и прикладной деятельности в области 

статистических методов анализа данных. 

3. Опишите методы статистического анализа текста. 

4. В чем заключается цель и сущность дисперсионного анализа 

5. Раскройте содержание понятия контент-анализа. Виды и назначение контент-

анализа. 

Тема 2.4.: Системы автоматизированного перевода. Подходы к мультиязыковому 

поиску 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Расскажите о развитии систем машинного перевода. Что такое Джорджтаунский 

эксперимент. 

2. В чем отличие машинного(автоматического) перевода от автоматизированного 

перевода. 

3. Назовите основные направления развития систем машинного перевода (Machine 

Translation, МТ). 

4. Раскройте содержание понятия Системы автоматизированного перевода. 

5. Расскажите о принципах безопасного внедрения мультиязычности и тонкостях 

ее настройки. 

 

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

1. Глазков, А. В.  Семантика: от слова к тексту : учебник и практикум для вузов / 

А. В. Глазков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 492 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15025-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/520029 (дата обращения: 12.05.2023). 

2. Колесникова, С. М.  Когнитивная лингвистика : учебник для вузов / 

С. М. Колесникова, Е. В. Алтабаева, А. Т. Грязнова ; под редакцией С. М. Колесниковой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

15454-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/520470 (дата обращения: 12.05.2023).  

                                                      

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

https://urait.ru/bcode/520029
https://urait.ru/bcode/520470
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3. Вдовин, В. М. Теория систем и системный анализ : учебник / В. М. Вдовин, 

Л. Е. Суркова, В. А. Валентинов. – 6-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 643 с. : ил., 

табл., схем., граф. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684426 (дата обращения: 12.05.2023). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-04581-3. 

4. Шабанов, Т. Ю. Современные технологии поиска и обработки информации / Т. 

Ю. Шабанов. – Челябинск : Челябинский государственный университет, 2021. – 122 с. – ISBN 

978-5-7271-1719-4. –. https://elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf  

5. Локнов, А. И. Средства и системы обработки информации : Учебное пособие / 

А. И. Локнов, Ю. И. Синещук, В. Н. Родин. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2023. – 124 с. – ISBN 978-

5-91837-676-8. – https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf  

РАЗДЕЛ 1. Аналитическая работа в глобальных сетях и информационных 

системах. 

Тема 1.1. Понятие аналитической работы в глобальных сетях и информационных 

системах. Определение стартового уровня владения компетенцией. Основы поиска 

информации.  

 

Схема. Процесс моделирования системы. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684426
https://elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf
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Рис. Система - иерархия подсистем 

 

Тема 1.2. Специальные главы математики, необходимые для работы аналитика 

(основы комбинаторики, теории вероятностей и теории множеств). Категории 

системного анализа. 

Схема. Основные методы системного анализа. 
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Тема 1.3. Основные механизмы поиска в поисковой машине. Подходы к 

определению достоверности информации.   
  

 

 
Рис. Для каждого типа информации следует выбирать соответствующий инструмент 

поиска. 

 
Рис. Роботы-пауки просматривают информационное наполнение Web-страниц и создают 

индексированную базу поиска по ключевым словам, а затем по запросу пользователя выдают 

ранжированный по релевантности список сайтов. 
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Тема 1.4. Уточнение информации из различных источников, применение 

альтернативных источников информации.    

 

 
Рис.Виды информации 

 

 
 

Рис. Теория информации 
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Рис. Источники информации для конкурентной разведки. 

 

РАЗДЕЛ 2. Работа с большими данными. 

 

Тема 2.1. Работа с большими данными. Словари и библиометрия. Базы данных 

РИНЦ и наукометрия. Определение местоположений и параметров организаций и 

юридических лиц.  

 

 

 
Рис. Российский индекс научного цитирования 
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Рис. 3. Инструкция для регистрации в системе РИНЦ 

Тема 2.2. Cравнение больших массивов текстовых данных. Анализ книг и 

справочников.  
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Схема. Обработка информации 

 
 Рис. Типовая функциональная архитектура системы текстовой аналитики 

Тема 2.3. Статистический анализ информации. Основные понятия статистики 

текста.   
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Рис.Статистические методы анализа данных. 

 

Рис. Методы анализа текстов 

Тема 2.4.: Системы автоматизированного перевода. Подходы к мультиязыковому 

поиску 
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Рис. Понятие автоматизированного перевода. 

 

Рис. История и опыт использования машинного перевода 

 

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, 
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практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

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

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

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

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

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

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

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 
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Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

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

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

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

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

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

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

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

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

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

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

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

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

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

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

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

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

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

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

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

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

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
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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);  
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В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

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

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

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

зрения, либо с современных позиций.  

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

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

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

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

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

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

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

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

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

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  
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Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

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

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

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

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

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

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов 

не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана 

одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 

желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

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

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

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

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

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

сути, в целом правильный ответ. 

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

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

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

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

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

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

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

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

при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

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. 
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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; 
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 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. 
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«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. 



33  

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

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

творческие задания, кейс-задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых 

интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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 
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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 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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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. Введение в социолингвистику 

Тема 1.1. Вариативность как 

свойство языка 

Социальная обусловленность языка. Специфика 

обслуживания языком общества. Задачи и методы со-

циолингвистики. Понятие языковой ситуации, языковой 

политики, языкового строительства. Актуальные проблемы 

языковой политики на современном этапе.  

Тема 1.2. Язык как способ 

идентификации 

Макросоциолингвистика и микросоциолингвистика, 

социально-коммуникативная система как совокупность 

вариативных языковых систем и подсистем (кодов), 

используемых языковым коллективом. 

РАЗДЕЛ 2. Варианты и формы языка 

Тема 2.1. Стандартный 

(литературный) язык и норма 

Проблема социально-обусловленной вариативности языка. 

Стратификационная вариативность как отражение 

социальной дифференциации общества.Национальный 

язык. Литературный язык. Языковая норма и узус. 

Тема 2.2. Региональные и 

диалектные варианты 

национального языка 

Ситуативная вариативность Социолингвистические 

переменные. Социальные роли и речевое поведение. 

Социолингвистическая типология языков. Использование 

языка в многоязычных обществах. Типология языковых 

ситуаций. Выделение совокупности типологических 

признаков, сочетание которых обеспечивает устойчивость 

данного типа языка. 
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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. Введение в социолингвистику. 
 

Тема 1.1. Вариативность как свойство языка. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1.Социальная обусловленность языка. 

2.Специфика обслуживания языком общества. 

3.Задачи и методы социолингвистики. 

 

Тема 1.2. Язык как способ идентификации. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Проблема социально-обусловленной вариативности языка. 

2.Стратификационная вариативность как отражение социальной дифференциации 

общества.  

3.Ситуативная вариативность.  
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РАЗДЕЛ 2. Варианты и формы языка. 

Тема 2.1. Стандартный (литературный) язык и норма. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Язык как способ внешней идентификации («маркер идентичности»). 

           2. Понятие стандартного (литературного) языка. 

            3. Возникновение и формирование литературного языка. 

 

Тема 2.2. Региональные и диалектные варианты национального языка.  

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Варианты языка, связанные с территорией. 

2. Диалектные континуумы. 

3. Проблема «язык или диалект» как комплекс лингвистических, культурных, 

социальных и политических факторов. 

 

 

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

 

РАЗДЕЛ 1. Введение в социолингвистику 

 

Тема 1.1. Вариативность как свойство языка. 

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Социолингвистика», карта «Ареальное 

распространение языков», портреты с изображением выдающихся учёных-лингвистов. 

 

Тема 1.2. Язык как способ идентификации 

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Социолингвистика», карта «Ареальное 

распространение языков», портреты с изображением выдающихся учёных-лингвистов. 

РАЗДЕЛ 2. Варианты и формы языка. 

 

Тема 2.1. Стандартный (литературный) язык и норма 

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Социолингвистика», карта «Ареальное 

распространение языков», портреты с изображением выдающихся учёных-лингвистов. 

 

Тема 2.2. Региональные и диалектные варианты национального языка 

 

 Учебно-наглядные пособия по теме «Социолингвистика», карта «Ареальное 

распространение языков», портреты с изображением выдающихся учёных-лингвистов. 

 

. 



10  

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Социолингвистика» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных 

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

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

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

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

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

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

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

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

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

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

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

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

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

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

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

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

познания.  
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Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

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

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

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

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

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

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

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

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

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

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

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

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

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

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

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

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

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

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

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

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

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

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

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

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

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

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
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рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

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

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

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

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

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

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

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

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

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

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

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов, защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

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

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

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

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

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

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

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

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

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

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

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

зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

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

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  
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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 
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проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

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

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

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

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

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

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

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

сути, в целом правильный ответ. 

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

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

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

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

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

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

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

при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

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

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

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

содержание или улучшают ее наглядность;  

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

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

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

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

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

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

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

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

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

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

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

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

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

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

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

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

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

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

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– 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 недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  

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

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

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

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

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

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

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

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

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

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

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

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

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 
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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. Учебная дисциплина «Социолингвистика».  

2. Тема лекционного занятия «Вариативность как свойство языка».  

3. Цели занятия.  

- сформировать представление о социолингвистике как науке,  

- раскрыть сущность языка как общественного явления, 

- раскрыть основные положения о функциях и свойствах языка, 

-  сформировать понимание языка, языковой нормы, форм языка.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Социальная обусловленность языка. Специфика обслуживания 

языком общества. Задачи и методы социолингвистики. 

Понятие языковой ситуации, языковой политики, языкового 

строительства. Актуальные проблемы языковой политики на 

современном этапе. Макросоциолингвистика и 

микросоциолингвистика, социально-коммуникативная 

система как совокупность вариативных языковых систем и 

подсистем (кодов), используемых языковым коллективом. 

Интерактивный 

метод 

взаимодействия, 

Лекции, основной 

учебник по курсу, 

средства 

наглядности, 

слайды, презентации 

 Проблема социально-обусловленной вариативности языка. 

Стратификационная вариативность как отражение 

социальной дифференциации общества. Ситуативная 

вариативность. Социолингвистические переменные. 

Социальные роли и речевое поведение. 

Социолингвистическая типология языков. Использование 

языка в многоязычных обществах. Типология языковых 

ситуаций. 

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 «Вариативность как свойство языка». 

Текст лекции.  
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Связь языка и общества стала предметом специального научного 

исследования. Социолингвистика – направление языкознания, изучающее общественную 

обусловленность строения, возникновения, развития и функционирования языка, воздействие 

общества на язык и языка на общество. В центре внимания социолингвистики – причинные 

связи между языком и фактами общественной жизни. 

Социолингвистика изучает: 

 как социальный фактор влияет на функционирование языков; 

 как он отражается в языковой структуре; 

 как взаимодействуют языки. 

Социолингвистика интегрирует данные социологии, социальной психологии, этнографии и 

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

носители. 

В настоящее время в рамках социолингвистики можно выделить следующие 

направления: общая социолингвистика, синхроническая социолингвистика, диахроническая со

циолингвистика, проспективная социолингвистика (лингвистическая 

футурология), сопоставительная социолингвистика и др. 

У истоков социолингвистики стоял замечательный лингвист Евгений Дмитриевич Поливанов. 

Огромная заслуга в разработке теоретических основ социолингвистики принадлежит 

Александру Давидовичу Швейцеру. 

Социолингвистика разрабатывает свои методы и методики. Основной исследовательский 

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

усиливается такими приемами как анкетирование, использование данных статистики и 

переписи населения. 

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

экстралингвистическими факторами (влияние общественных явлений) или сама природа 

языка? 

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

система имеет социальную природу, необходимо понимать неодинаковую социальную 

обусловленность разных уровней этой системы. Например, лексический уровень 

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

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

способно фиксировать любые формы социальных изменений. 

Основная общетеоретическая проблема социолингвистики (исследование природы языка как 

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

ситуации, языковой политики, языкового строительства. 

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

Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

 

2. Тема лекционного занятия «Язык как способ идентификации». 

Текст лекции.  

В процессе идентификации этнокультурных норм наибольшее значение имеет язык, который, 

будучи фактором общеэтнической идентичности, отражается в ней в качестве культурных 

представлений об этническом языке. В связи с этим представляется логичным рассмотрение 

понятий "этнический язык", "родной язык", "второй язык". Данные понятия могут совпадать, 

либо нести различную смысловую нагрузку в каждом отдельном случае. 

Этнический язык — это прежде всего язык этноса, являющийся его признаком, как правило, 

он продукт данного этноса. Этнический язык создает основу внутриэтнического нормативного 

единства, обслуживает коммуникацию этноса в целом, обеспечивает социальное 

взаимодействие и социо-культурное отношение в процессе коммуникации между всеми 

членами этноса, принадлежащими к различным социо-культурным слоям. В случаях, когда 

некоторые представители этноса отходят от своего этнического языка, он все же сохраняет 
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роль этнического символа и определяет внутреннюю настроенность человека на исполнение 

заложенных в нем с детства этно-культурных норм. 

На основании родного языка формируются первичные навыки речевого взаимодействия. Это, 

как правило, язык матери, бабушки, семьи, с помощью которого осуществляется первичная 

социализация и культуризация личности, ознакомление с нормами, ценностями, традициями 

своего этноса. В большинстве случаев родной язык совпадает с языком этническим. В случае, 

когда в силу ряда причин в качестве родного языка используется язык другого этноса, родной 

язык не совпадает с языком этническим, что связано с процессом лингвокультурной 

ассимиляции. 

Второй язык обычно используется в полиэтнических общностях как средство общения с 

другими этническими общностями. Как правило, второй язык служит лишь косвенным 

средством закрепления собственно этнических культурных норм. 

Общеизвестно, что язык представляет собой явление полифункциональное, функции которого 

можно разделить на когнитивные, социальные и частные. Говоря о социальных функциях 

языка, связанных с идентификацией этнокультурных норм, исследователи предлагают 

выделить функции языка как этнического признака, то есть речь идет о выделении 

этнодифференцирущих и этноинтегрирующих свойствах языка. 

Языковая коммуникация на территории полиэтнических обществ осуществляется с помощью 

одного или нескольких языков. Это представляет собой сложную систему, состоящую из ряда 

коммуникативных сетей, объединяющих как целые этносы, так и отдельные социальные слои. 

Этнолингвистические конфликты в полиэтнических странах возникают, как правило, не 

только в силу слухового непрятия, но и в силу несовпадения комплексов этнокультурных 

норм. Таким образом, соседство двух или нескольких этносов, говорящих на разных языках, 

само по себе может служить источником межэтнической лингвокультурной напряженности, в 

основном, в силу различия у них этнокультурных норм. 

В этом смысле интересно исследование связи языка с этнической идентификацией и выбором 

этнической нормы в условиях коммуникации, проведенное Г.Джойсом, Р.Боургизом, 

Д.Тейлором, которые в своей концепции этнолингвистической жизнеспособности 

рассматривают социо-структурные детерминанты, способные поощрять коммуникантов к 

использованию родного языка как средства коммуникации. К таким детерминантам относятся 

статус языка, количество говорящих и институциональная поддержка. Этнолингвистическая 

жизнеспособность группы — это то, что объединяет группу, члены которой в межгрупповых 

ситуациях ведут себя как отличающаяся от других общность. Делается вывод о том, что 

межгрупповое отличие будет сильнее, когда члены этнической общности: 1) строго 

идентифицируются со своей этнической группой и рассматривают язык как важное измерение 

этой идентичности; 2) воспринимают свою группу как группу с высокой этнолингвистической 

жизнеспособностью. Последнее дает группе возможность выжить и преуспеть в 

межгрупповом контексте. Если же группы имеют низкую этнолингвистическую 

жизнеспособность или вообще не владеют ею, то они прекращают существовать как 

отличающиеся от других групп. По мнению вышеуказанных авторов, структура 

этнолингвистической жизнеспособности включает в себя целый ряд характеристик 

коммуникантов: социально-экономических, этнических, культурных, религиозных. 

Отмечается, что этнолингвистическое меньшинство с более престижным языком, чем у 

доминантной группы, может иметь более высокую этнолингвистическую жизнеспособность, 

чем меньшинство с менее престижным языком. 

М.Рос, С.Хьюси, И.Кан изучили этнолингвистическую жизнеспособность групп в Испании, ее 

влияние на групповые предубеждения и социальную атрибуцию в условиях коммуникации. 

Известно, что национальным языком в Испании является испанский (кастильский) язык; 

наряду с ним функционируют региональные языки: каталонский, валенсийский, баскский, 

галисийский. Было выявлено, что степень этнолингвистической жизнеспособности влияет на 

межгрупповые предубеждения нормативного характера. Группа кастильцев с высокой 

этнолингвистической жизнеспособностью показала более выраженные групповые 

предубеждения. А группы с низким уровнем этнолингвистической жизнеспособности 
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(каталонцы, баски, валенсийцы) также продемонстрировали групповые предубеждения, но в 

меньшей степени. Авторы вводят понятие сравнительной идентичности. По сути, это 

лингвокультурные различия между культурной идентификацией с региональной группой и 

испанской. Позитивная сравнительная идентичность представляет собой более высокую 

идентификацию с региональной группой, чем с испанской. Негативная - наоборот. Было 

выявлено, что группы, имеющие позитивную сравнительную идентичность (каталонцы и 

баски), выбирают в качестве нетерпимой ту, которая представляет с лингвистической точки 

зрения угрозу их региональному языку, в данном случае - кастильцев, единственную 

монолингвистическую группу. Негативная сравнительная идентичность означает 

идентификацию в большей степени с категорией испанцев, чем с узкой (региональной) 

категорией. Кастильская группа - единственная, которая показала эту негативную 

сравнительную идентичность, но так как у этой группы национальный и региональные языки 

совпадают, языковых разногласий между двумя уровнями категоризации обнаружено не было. 

Кастильцы продемонстрировали предубеждения по всем другим региональным группам 

частично из-за того, что их языки представляют угрозу статусу испанского языка. 

Нейтральная сравнительная идентичность означает равную идентификацию с региональной 

группой и с более широкой социальной категорией испанцев. В этом случае, когда возникают 

групповые предубеждения, они проявляются в группе, которая в наибольшей степени 

отличается с точки зрения этнолингвистической жизнеспособности. Таким образом, 

лингвистическая жизнеспособность является более важным фактором групповых 

предубеждений, чем сравнительная идентичность. Однако, по результатам исследования, 

позитивная сравнительная идентичность в большей степени влияет на групповую атрибуцию, 

чем этнолингвистическая жизнеспособность. При рассмотрении атрибуций, касающихся 

использования языков этнолингвистических групп Испании, следует отметить, что 

объяснения были взяты из свободных ответов респондентов, которые не соответствуют 

разделению атрибуций на ситуационные-диспозиционные. Р.Рос, С.Хьюси, И.Кан выделяют 

личностные-групповые атрибуции, придерживаясь точки зрения некоторых критиков теорий 

атрибуций, которые указывают, что использование общих категорий делает неясными их 

разновидности. К личностным атрибуциям были отнесены индивидуальные предпочтения, 

недостаточная компетентность в других языках; к групповым - групповая идентификация, 

этноцентризм, недостаточная идентичность. 

 

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

Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

 

3. Тема лекционного занятия «Стандартный (литературный) язык и норма». 

Текст лекции.  

Литературный язык нельзя отождествлять с языком литературы. Литературным языком 

называется обработанная форма национального языка, письменно закрепленная и 

общепринятая для всех его носителей в качестве образцового. Исторически литературный 

язык представляет собой комбинацию живой разговорной речи и письменных текстов, авторы 

которых признаются наиболее авторитетными. Слово литературный в составном термине 

напоминает о том, что в России эталонной традиционно признавалась речь писателей. Помимо 

церковнославянского языка, именно на базе художественных текстов лучших мастеров слова 

сформировался канон русского литературного языка. Примечательно, что А.С. Пушкин 

находил речь церковных женщин наиболее благоприятным материалом для установления 

общенациональных языковых норм: «Разговорный язык простого народа (не читающего 

иностранных книг и, слава Богу, не выражающего, как мы, своих мыслей на французском 

языке) достоин также глубочайших исследований. Д. Алигьери изучал итальянский язык на 

флорентийском базаре: не худо нам иногда прислушиваться к московским просвирням. Они 

говорят удивительно чистым и правильным языком». 
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Представителю русской культуры кажется естественным, что образцовый язык вырабатывают 

писатели. Однако это, скорее, ее специфика, чем языковая и культурная универсалия. Другие 

литературные языки складывались под воздействием иных языковых стихий. В Японии, где 

официальные документы выше в иерархии жанров, чем поэзия и проза, литературный 

язык хёдзюнго никогда не был языком художественной литературы по преимуществу. Его и 

называют не литературный, а стандартный. 

Английский литературный язык, в основу которого лег лондонский диалект, начал 

формироваться под влиянием произведений Дж. Чосера (1340-1400), позже В. Шекспира 

(1564-1616). Но в дальнейшем английский языковой стандарт [164] совершенствовался в 

гораздо более сухом языковом климате: «Общенациональный язык формировалсяи развивался 

не столько в художественной литературе…, сколько в политических и научных трактатах». 

Английские проекты по созданию Национальной Академии для выработки языковых норм не 

включали в нее писателей. Интересно, что с этим были вполне согласны ведущие английские 

мастера художественного слова. Д. Дефо (1660-1731) в «Эссе о Проектах» (1697) определял 

состав Академии следующим составом: 12 представителей знати, 12 – из хорошего общества и 

12 – люди любых сословий, совершивших что-нибудь выдающееся. Он надеялся, что не 

писатели будут образцом для Академии, а, наоборот, она будет «исправлять причуды 

писателей». Дж. Свифт (1667-1745) считал, что к участию в академической комиссии надо 

привлечь всех «наиболее квалифицированных для данной работы, невзирая на их положение, 

партийные симпатии или профессию». 

Стереотипное представление о Франции включает мнение о романтичности французов и 

поэтичности их языка. Непрофессиональный лингвист Э.П. Свадост-Истомин, в течение 30 

лет занимавшийся сравнением языков мира, писал: «Так, русский язык дает, в частности, 

богатые возможности для художественных произведений, для поэзии. Он гораздо более 

приспособлен для стихов, чем английский, немецкий и даже французский: он гибче их 

синтаксически, в нем больше данных для многообразия ритмики и рифм». Здесь все 

правильно, кроме даже. Французский язык, с его «мертвым синтаксисом» (о. Павел 

Флоренский) и фиксированным ударением, заведомо уступает русскому в плане поэтических 

возможностей. А.С. Пушкин определенно утверждал: «Как материал словесности, язык 

славяно-русский имеет неоспоримое преимущество пред всеми европейскими…». С ним 

согласны многие иностранцы, в том числе французы. Тонкий знаток славянской культуры П. 

Мериме писал: «Русский язык – язык, созданный для поэзии, он необычайно богат и 

примечателен главным образом тонкостью оттенков». 

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

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

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

 

4. Тема лекционного занятия «Региональные и диалектные варианты национального 

языка». 

Текст лекции.  

Любой язык в своей устной форме, как правило, имеет варианты, поэтому существование 

таких модификаций как американский, австралийский, канадский варианты английского 

языка не является исключением. Впрочем, эти взаимопереходные образования нельзя назвать 

диалектами британского варианта английского языка, они, скорее, варианты, или 

модификации английского языка. 

Такие понятия как «национальный вариант», «литературное произношение», «вариант 

литературного произношения», «диалект» широко обсуждаются в современной лингвистике и 

не имеют точных окончательных определений. Под понятием «национальный язык» имеется в 

виду историческая категория, развивающаяся из условий экономической и политической 

концентрации, которая характеризует формирование нации. Произношение каждой 

национальной модификации английского языка имеет свои особенности, отличающие её от 

других. Однако все они имеют и много общего. Поэтому они и считаются модификациями 

одного итого же, а именно, английского языка. Национальные модификации английского 
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произношения не являются однородными. Каждая из них развивалась в своих условиях и по-

своему использовалась. Вряд ли будет правильным сказать, что диаметрально 

противоположные модификации национального языка в своей устной форме представляют 

собой стандартное (литературное) произношение, т.е. орфоэпическую норму и диалекты, 

существующие как его территориальные модификации. Нормативное (стандартное) 

произношение можно определить как законченную модификацию национального языка в его 

устной форме, которая подчиняется определенным признанным нормам и, поэтому 

безоговорочно принята. Нормативное произношение — это произношение, управляемое 

орфоэпической нормой. Орфоэпическая норма в таком случае - это регулятор, который 

определяет фонетический инвентарь вариантов, границы отклонения, а также приемлемые и 

неприемлемые вариации произношения. 

Диалект (от гр. diálektos – ‘разговор, говор, наречие’), или говор – центральное понятие 

диалектологии. Диалектом называют «разговорный вариант данного языка, которым 

пользуется ограниченное число людей, связанных общностью территории, в постоянном 

живом общении друг с другом; диалект не имеет своей письменной нормы» (В.В. Колесов). 

Говоры возникают на ранних этапах развития языков, выполняя парольную функцию, т.е. 

противопоставляя свою социалему (языковой коллектив) другим общностям людей прежде 

всего по языковому признаку, они предшествуют появлению их литературной разновидности. 

Традиционно выделяют следующие разновидности (формы существования) русского 

национального языка: 1) литературный язык; 2) территориальные диалекты (говоры); 3) 

социальные диалекты (жаргоны, или социолекты, арго, профессиональные подъязыки); 4) 

просторечие. Некоторые учёные в качестве ещё одной разновидности русского национального 

языка называют разговорно-обиходную речь, тем самым исключая её из объёма понятия 

литературный язык. 

Современная лингвистика, применяя системный подход к изучению языковых фактов, 

рассматривает естественный язык не просто как набор специфических черт, но как систему 

взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов. Такой системный подход в русской 

диалектологии связан с идеей Р.И. Аванесова о построении общей фонологической модели 

русского языка в целом, включая литературный язык и диалекты. Следствием такого научного 

взгляда стало предложение нового термина – диалектного языка, представляющего собой 

общую систему русских говоров, разновидности которой представляют собой типологические 

величины. При этом «вариативные черты говоров (частных диалектных систем) 

рассматриваются как элементы общей языковой системы независимо от того, как они 

располагаются на территории». 

Традиционно считается, что языковая система может быть названа диалектом, если она 1) 

является только устным средством коммуникации относительно немногочисленного (до 

нескольких десятков тысяч носителей) этнически однородного коллектива, 2) не является 

стандартизированным и кодифицированным языком, 3) предполагает носителей данной 

системы, которые не имеют собственного государства или автономного административно-

территориального образования, 4) не является универсальным инструментом социального 

взаимодействия. 

Существуют многочисленные примеры того, что диалекты одного языка взаимно непонятны, 

например многие диалекты китайского языка (в устной форме), территориально удаленные 

немецкие и даже некоторые русские говоры. Напротив, носители некоторых 

близкородственных языков – шведы и норвежцы, русские и белорусы, монголы и калмыки, 

носители большей части тюркских языков – понимают друг друга сравнительно легко. Во всех 

этих случаях вопрос «Язык или диалект?» решается однозначно: языки имеют 

государственный статус, самостоятельную письменность и т.п., а диалекты – нет. Отнесение 

диалекта к тому или другому из близкородственных языков, занимающих соседние 

территории (например, на русско-белорусском пограничье), часто основывается 

исключительно на экстралингвистических критериях, таких как этническое самосознание 

носителей диалекта, использование ими того или иного литературного языка. 
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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 «Социолингвистика».  

2. Тема практического (семинарского) занятия «Вариативность как свойство языка».  

3. Цели занятия:  

- сформировать представление о Социолингвистике как науке,  

- раскрыть сущность языка как общественного явления, 

- раскрыть основные положения о функциях и свойствах языка, 

-  сформировать понимание языка, языковой нормы, форм языка.  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

 Социальная обусловленность языка. Специфика 

обслуживания языком общества. Задачи и методы со-

циолингвистики. Понятие языковой ситуации, языковой 

политики, языкового строительства. Актуальные 

проблемы языковой политики на современном этапе. 

Макросоциолингвистика и микросоциолингвистика, 

социально-коммуникативная система как совокупность 

вариативных языковых систем и подсистем (кодов), 

используемых языковым коллективом. 

Интерактивный метод 

взаимодействия, 

Лекции, основной учебник 

по курсу, средства 

наглядности, слайды, 

презентации 

 Проблема социально-обусловленной вариативности 

языка. Стратификационная вариативность как 

отражение социальной дифференциации общества. 

Ситуативная вариативность. Социолингвистические 

переменные. Социальные роли и речевое поведение. 

Социолингвистическая типология языков. 

Использование языка в многоязычных обществах. 

Типология языковых ситуаций. 

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 «Вариативность как свойство языка». 

Вопросы к обсуждению: 
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1. Вариативность как свойство языка.  

2. Понятие социолингвистической переменной. 

3. Вариационная социолингвистика как парадигма лингвистики. 

4. Диалектология как предшественница вариационистской социолингвистики.  

5. Лабов и Хомский. Лабов и Соссюр. 

6. Стиль как степень внимания к речи в концепции Лабова.  

7. Варьирование в связи со стилем и варьирование в связи с классом. 

 

Практические задания: 

1. заслушивание подготовительных докладов 

2. уточняющие вопросы к докладчику 

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

подготовленных докладов 

 

Требования к выполнению практического задания: 

1. предварительный просмотр тезисов доклада 

2. контроль конспектов самостоятельной работы студентов с источниками. 

 

 

2. Тема практического (семинарского) занятия «Язык как способ идентификации». 

 

Вопросы к обсуждению: 

1.Язык как способ внешней идентификации («маркер идентичности»).  

2. Отношение через язык. Открытый (overt) и скрытый (covert) престиж.  

3. Методы исследования стереотипов, связанных с языком.  

4. Язык как способ идентификации. Метод парных масок. 

 

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 «Стандартный (литературный) язык и норма» 

Вопросы к обсуждению: 

1.Стандартный (литературный) язык и географические варианты языка (диалекты, 

региональные варианты).  

2.Понятие стандартного (литературного) языка. 

3. Возникновение и формирование литературного языка.  

4.Язык и письменность. Дописьменное существование языка. 

5. Язык религии как предшественник литературного языка (старославянский, классический 

арабский, санскрит; случай иврита).  

6.Понятие языковой нормы, ее формирование.  

7.Жизнь нормы в обществе: изменения нормы, языковые реформы. Отношение общества к 

языковой норме. 

 

Практические задания: 

1.заслушивание подготовительных докладов 

2.уточняющие вопросы к докладчику 
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3.контроль участников семинара в ходе их выступлений в порядке обсуждения 

подготовленных докладов 

 

Требования к выполнению практического задания: 

1.предварительный просмотр тезисов доклада 

2.контроль конспектов самостоятельной работы студентов с источниками. 

 

4. Тема практического (семинарского) занятия «Региональные и диалектные варианты 

национального языка» 
Вопросы к обсуждению: 

1. Варианты языка, связанные с территорией.  

2.Диалектные континуумы.  

3.Проблема «язык или диалект» как комплекс лингвистических, культурных, социальных и 

политических факторов.  

4.Диалект и становление литературного языка.  

5. Региональные варианты национальных языков. 

 

Практические задания: 

1.заслушивание подготовительных докладов 

2.уточняющие вопросы к докладчику 

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

подготовленных докладов 

 

Требования к выполнению практического задания: 

1.предварительный просмотр тезисов доклада 

2.контроль конспектов самостоятельной работы студентов с источниками. 
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Приложение № 4 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. Введение в социолингвистику. 

 

Тема 1.1. Вариативность как свойство языка. 

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Социолингвистика», карта «Лингвистическая 

карта распространения языков», портреты с изображением выдающихся учёных-

лингвистов. 

 

Тема 1.2. Язык как способ идентификации. 

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Социолингвистика», карта «Лингвистическая 

карта распространения языков», портреты с изображением выдающихся учёных-

лингвистов. 

 

РАЗДЕЛ 2. Варианты и формы языка. 

 

Тема 2.1. Стандартный (литературный) язык и норма. 

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Социолингвистика», карта «Лингвистическая 

карта распространения языков», портреты с изображением выдающихся учёных-

лингвистов. 

 

Тема 2.2. Региональные и диалектные варианты национального языка. 

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Социолингвистика», карта «Лингвистическая 

карта распространения языков», портреты с изображением выдающихся учёных-

лингвистов. 
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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. Введение в лингвокультурологию 

Тема 1.1. Способы 

представления культуры в 

языке. 

Культурный концепт и картина мира. 

Когнитивная лингвистика. 

«Языковая картина мира» как распространенная 

научная метафора. 

Национальные картины мира и научные картины 

мира. 

Лингвокультурологический аспект фразеологии. 

Метафора в концептуальной картине мира этноса. 

Сквозные мотивы русской языковой картины мира. 

Тема 1.2. Человек в 

пространстве культуры и 

языка. 

Понятие «языковая личность».  

Уровни языковой личности 

(вербальносемантический, когнитивный, прагматический, 

структурный).  

Различные подходы к изучению языковой личности.  

Место языковой личности в пространстве культуры. 

 Образ человека в традиционной культуре.  

Мужчины и женщины в обществе, культуре и языке 

(«маскулинность», «фемининность»). 

 

РАЗДЕЛ 2. Текст и межкультурная коммуникация. 

Тема 2.1. Культурный 

компонент содержания 

Структура национальной языковой картины мира 

как лексической системы. 



слова. Имя как основной носитель 

национальнокультурной информации. 

Особенности функционирования прецедентных 

имен. 

Проблема эквивалентной и безэквивалентной 

лексики. 

Национальные детерминированные концепты. 

Тема 2.2. 

Социокультурные 

стереотипы речевого 

общения. 

Понятие «лингвокультурных коммуникативных 

компетенций» (Л. А. Городецкая). 

 Стереотип как явление культурного пространства.  

Этнические и культурные стереотипы.  

Стереотипы-образы и стереотипы-ситуации.  

«Культурный шок» в освоении чужой культуры. 

 Причины и факторы культурного шока. Симптомы. 

 

 

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 лингвокультурологию. 
 

Тема 1.1. Способы представления культуры в языке. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Цели и задачи лингвокультурологии. 

2. Языковая функция.  

3. Лингвокультурная ситуация в современной России. 

4. Э. Сепир о языке и культуре. 

  

 

Тема 1.2. Человек в пространстве культуры и языка. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Культура стран изучаемых языков и их отражение в языке. 

2. Язык и культура.  

3. Б. Уорф о влиянии национальной культуры на язык. 

4. Отечественные ученые о языке и культуре. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Текст и межкультурная коммуникация. 

 

Тема 2.1. Культурный компонент содержания слова. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Текст.  

2. Метафора.  

3. Художественное/ нехудожественное в различных культурах.  

4. Перевод текста.  

5. Нейтрализация лакун.  

 

Тема 2.2. Социокультурные стереотипы речевого общения. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Проблемы межкультурной коммуникации.  

2.Способы преодоления культурного шока при освоении чужой культуры.  

3.Понятие толерантности и способы её достижения в межкультурной коммуникации.  

4. Типология коммуникативных неудач.  

5. Взаимосвязь языка и культуры в коммуникативных процессах.  

 

 

 

 



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

 

 

РАЗДЕЛ 1. Введение в лингвокультурологию 

 

Тема 1.1. Способы представления культуры в языке. 

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Лингвокультурология», карта «Ареальное 

распространение языков», портреты с изображением выдающихся учёных-лингвистов. 

 

Тема 1.2. Человек в пространстве культуры и языка. 

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Лингвокультурология», карта «Ареальное 

распространение языков», портреты с изображением выдающихся учёных-лингвистов. 

 

РАЗДЕЛ 2. Текст и межкультурная коммуникация. 

 

Тема 2.1. Культурный компонент содержания слова. 

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Лингвокультурология», карта «Ареальное 

распространение языков», портреты с изображением выдающихся учёных-лингвистов. 

 

Тема 2.2. Социокультурные стереотипы речевого общения. 

 

 Учебно-наглядные пособия по теме «Лингвокультурология», карта «Ареальное 

распространение языков», портреты с изображением выдающихся учёных-лингвистов. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Лингвокультурология» 

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 недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует 

эталонному ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  

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

ответы не содержат всех необходимых обоснований решения.  

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

грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

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

или экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению 

их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся 

пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете 

или экзамене студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 

дисциплине (модулю). 

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

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

целесообразно повторить основные положения, используя при этом листы опорных 

сигналов. Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы 

оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в 

формате балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг 

обучающегося 80 рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 



 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых 

баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по 

учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-

образовательной среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих 

контрольных мероприятий и др.); 

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

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

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

защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются 

следующие пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

значения текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

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

за итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, 

сроках и порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до 

обучающихся педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации 

поставить обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей 



академической задолженности возможна в периоды проведения повторной 

промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

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

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в 

Российском государственном социальном университете и Положением о балльно-

рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном 

социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном 

социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется 

следующая шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с задачами и практическими заданиями, правильно 

обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и 

излагать материал, не допуская ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе 

на вопрос, может правильно применять теоретические положения и 

владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении 

практических заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении 

программного материала и испытывает затруднения в выполнении 

практических заданий 1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных 

мероприятий промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) 



неудовлетворительный (получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная 

аттестация по учебной дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого 

текущего рейтинга, полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине 

(модулю). 

  



Приложение № 1 к методическим 

материалам по дисциплине (модулю). 

Конспекты лекционных занятий по 

дисциплине (модулю) 

 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина «Лингвокультурология».  

2. Тема лекционного занятия «Способы представления культуры в языке».  

3. Цели занятия.  

- сформировать представление о Лингвокультурологии как науке,  

- раскрыть сущность языка как общественного явления, 

- раскрыть основные положения о функциях и свойствах языка, 

-  сформировать понимание языка, языковой нормы, форм языка.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Статус лингвокультурологии в ряду других гуманитарных 

дисциплин.  

Цели и задачи лингвокультурологии.  

Базовые понятия лингвокультурологии.  

История лингвокультурологии.  

Методология лингвокультурологии. 

Интерактивный 

метод 

взаимодействия, 

Лекции, основной 

учебник по курсу, 

средства 

наглядности, 

слайды, презентации 

 Культурный концепт и картина мира.  

Когнитивная лингвистика.  

«Языковая картина мира» как распространенная 

научная метафора. 

Национальные картины мира и научные картины 

мира.  

Лингвокультурологический аспект фразеологии.  

Метафора в концептуальной картине мира этноса. 

Сквозные мотивы русской языковой картины мира. 

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) 

Роль языка в формировании и развитии человеческой культуры трудно переоценить. С 

помощью языка люди общаются, создают тексты, в которых фиксируют накопленный 

опыт и знания, представления о мире и нравственно-этические ценности. Язык тесным 



образом связан с мышлением человека и является главным условием развития 

человеческого общества. «Язык объединяет и разъединяет людей. С помощью языка люди 

могут выражать самые прекрасные чувства, формулировать грандиозные научные и 

философские идеи и, напротив, скрывать свои мысли и намерения, влиять на сознания и 

поведение других людей, подчинять их и управлять ими. Язык как один из уникальных 

феноменов человеческой культуры имеет двойственную природу. С помощью слова 

можно врачевать человеческую душу, можно вселять в нее высокие идеалы и веру в 

будущее, а можно и разрушать, уничтожать, убивать». 

Концепт “культура”, в свою очередь, также многогранен и многозначен, каждый 

исследователь может вкладывать в него отличный смысл и определение. Культура – это 

“совокупность культурных ценностей, способами выражения которых являются наука, 

литература, искусство”. Культура – это “совокупность достижений человеческого 

общества в производственной, общественной и духовной жизни” [Большой толковый 

словарь, 1998; 478] С середины восьмидесятых годов социальные науки описывают 

культуру как обобщенное цивилизованное пространство, т. е. продукты человеческой 

мысли и деятельности: опыт и нормы, определяющие и регламентирующие человеческую 

жизнь, отношения людей к новому и иному, к идеям, мировым системам и социальным 

форматам. Изучение иностранного языка должно быть освоением новой точки отсчета в 

предыдущем превалирующем глобальном миропонимании индивида. Но это освоение 

никогда не является законченным, поскольку индивид всегда привносит в иностранный 

язык большую или меньшую долю своей собственной точки зрения – на самом деле свою 

собственную лингвистическую модель. В 19 веке термин культура стал применяться по 

отношению к различным обществам в связи с антропологическими исследованиями Ф. 

Боаса, который посвятил свои исследования соотношению языка и культуры как системы 

убеждений и ценностей. С этого момента язык и культура рассматриваются в неразрывной 

связи. Язык, соответственно, отражал и толковал культурные понятия отдельного 

общества. Связь между структурой языка и культурой прослеживается в работах Б. 

Уорфа. Вслед за Хаймс привлек внимание к речи как системе культурно-обусловленного 

поведения. Этот подход связан с идеей, что иностранец для продуктивного общения с 

носителями языка должен учитывать правила и закономерности их вербального 

поведения. Рассмотрение причин, процессов, и результатов речевой деятельности 

носителя языка в когнитивном аспекте, называется культурологической лингвистикой. 

Такой подход, предложенный Г. Пальмером, предлагает исследовать, как люди говорят о 

своем собственном мире. Именно проникновение в специфические для отдельного языка 

компоненты значения позволит “взглянуть на язык как на социальный феномен, 

раскрывающий целый мир иной культуры”. 

 

2. Тема лекционного занятия «Человек в пространстве культуры и языка». 

Текст лекции.  

Категории культуры – это пространство, время, судьба, право, богатство, труд, 

совесть, смерть и т.д. Они отражают специфику существующей системы ценностей и 

задают образцы социального поведения и восприятия мира. Это своеобразная система 

координат, которая формирует языковую личность. 

Первое обращение к языковой личности связано с именем немецкого ученого И. 

Вейсгербера. В русской лингвистике первые шаги в этой области сделал В. В. Виноградов, 

который выработал два пути изучения языковой личности – личность автора и личность 

персонажа. О говорящей личности писал А. А. Леонтьев. 

Само понятие языковой личности начал разрабатывать Г. И. Богин, он создал модель 

языковой личности, в которой человек рассматривается с точки зрения его «готовности 

производить речевые поступки, создавать и принимать произведения речи». Ввел же это 

понятие в широкий научный обиход Ю. Н. Караулов, который считает, что языковая 

личность – это человек, обладающий способностью создавать и воспринимать тексты, 

https://pandia.ru/text/category/inostrannie_yaziki/


различающиеся: «а) степенью структурно-языковой сложности; б) глубиной и точностью 

отражения действительности; в) определенной целевой направленностью». 

Ю. Н. Караулов разработал уровневую модель языковой личности с опорой на 

художественный текст (Караулов, 1987). Языковая личность, по его мнению, имеет три 

структурных уровня. 

Первый уровень – вербально-семантический (семантико-строевой, инвариантный), 

отражающий степень владения обыденным языком. Второй уровень – когнитивный, на 

котором происходит актуализация и идентификация релевантных знаний и 

представлений, присущих социуму (языковой личности) и создающих коллективное и 

(или) индивидуальное когнитивное пространство. Этот уровень предполагает отражение 

языковой модели мира личности, ее тезауруса, культуры. И третий – высший уровень – 

прагматический. Он включает в себя выявление и характеристику мотивов и целей, 

движущих развитием языковой личности. 

Следовательно, кодирование и декодирование информации происходит при 

взаимодействии трех уровней «коммуникативного пространства личности» – вербально-

семантического, когнитивного и прагматического 

Концепция трехуровневого устройства языковой личности определенным образом 

коррелирует с тремя типами коммуникативных потребностей – 

контактоустанавливающей, информационной и воздействующей, а также с тремя 

сторонами процесса общения – коммуникативной, интерактивной и перцептивной. 

Уровневая модель языковой личности отражает обобщенный тип личности. Конкретных 

же языковых личностей в данной культуре может быть множество, они отличаются 

вариациями значимости каждого уровня в составе личности. Таким образом, языковая 

личность – это многослойная и многокомпонентная парадигма речевых личностей. При 

этом речевая личность – это языковая личность в парадигме реального общения, в 

деятельности. Именно на уровне речевой личности проявляются как национально-

культурная специфика языковой личности, так и национально-культурная специфика 

самого общения. 

В содержание языковой личности обычно включаются такие компоненты: 

1) ценностный, мировоззренческий, компонент содержания воспитания, т.е. система 

ценностей, или жизненных смыслов. Язык обеспечивает первоначальный и глубинный 

взгляд на мир, образует тот языковой образ мира и иерархию духовных представлений, 

которые лежат в основе формирования национального характера и реализуются в 

процессе языкового диалогового общения; 

2) культурологический компонент, т.е. уровень освоения культуры как эффективного 

средства повышения интереса к языку. Привлечение фактов культуры изучаемого языка, 

связанных с правилами речевого и неречевого поведения, способствует формированию 

навыков адекватного употребления и эффективного воздействия на партнера по 

коммуникации; 

3) личностный компонент, т.е. то индивидуальное, глубинное, что есть в каждом человеке. 

Параметры языковой личности только начинают разрабатываться. Она характеризуется 

определенным запасом слов, имеющих тот или иной ранг частотности употребления, 

которые заполняют абстрактные синтаксические модели. Если модели достаточно 

типичны для представителя данного языкового коллектива, то лексикон и манера 

говорения могут указывать на его принадлежность к определенному социуму, 

свидетельствовать об уровне образованности, типе характера, указывать на пол и возраст 

и т.д. Языковой репертуар такой личности, деятельность которой связана с выполнением 

десятка социальных ролей, должен быть усвоен с учетом речевого этикета, принятого в 

социуме. 

Лингвокультурная личность – закрепленный в языке (преимущественно в лексике и 

синтаксисе) базовый национально-культурный прототип носителя определенного языка, 

составляющий вневременную и инвариантную часть структуры личности. 



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

Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

 

3. Тема лекционного занятия «Культурный компонент содержания слова». 

Текст лекции.  

Слово – носитель не только актуальной информации, передаваемой в ходе повседневной 

речевой коммуникации; оно вместе с тем аккумулирует социально-историческую, 

интеллектуальную и экспрессивно-эмоциональную и оценочную информацию 

общегуманистического и конкретно национального характера. Такая информация и 

составляет социально-исторический, национально обусловленный культурный компонент 

смысловой структуры слова. 

Культурный компонент смысла слова для носителей конкретного языка непосредственно 

выявляется в текстах, в которых так или иначе, по тому или иному поводу сопоставляются 

социально-исторические срезы эпох, сложившиеся стереотипы мышления, речевого 

поведения представителей разных слоев общества, профессий, политических групп и т.п. 

Обычно это находит свое выражение в так называемых оценках речи, в более развернутом 

виде – в комментирующих контекстах, в детализированных толкованиях слов. 

Культурный компонент значения слова становится очевидным при сопоставлении, 

столкновении автором художественного произведения социально-речевых характеристик 

персонажей. 

Н.Ю. Шведова выдвинула и обосновала продуктивную мысль о языковых условиях 

существования слова как об одном из важнейших факторов его многоаспектного 

описания: «... лексическая единица всегда существует одновременно в контексте класса, в 

контексте текстовой последовательности и в содержательном («обстановочном») 

контексте речевой ситуации» 

«Обстановочный» контекст – исходный, опорный момент при характеристике и описании 

слов, культурный компонент смысла которых обусловлен политическим, идеологическим 

осмыслением соответствующих понятий и явлений действительности, литературными 

реминисценциями и ассоциациями. 

Итак, коннотативный компонент лексического значения слова – это дополнительное 

содержание слова (или выражения), его сопутствующие семантические или 

стилистические оттенки, которые накладываются на его основное значение и служат для 

выражения разного рода экспрессивно-эмоционально-оценочных обертонов и могут 

придавать высказыванию торжественность, игривость, непринужденность, 

фамильярность. 

В современной лингвистике выделяют три вида значений, составляющих коннотативный 

компонент лексического значения слова и определяющих национальную специфику 

каждого языка: 1) ассоциативные значения (русск. березка как символ чистоты, Чичиковы, 

красна девица), 2) переносно-расширительные значения (гусь, лиса, заяц о человеке), 3) 

переносно-метафорические значения (тряпка – о вялом человеке). 

Отношения между предметом, понятием и словом можно обобщить следующим образом: 

между реальным предметом и словом, обозначающим этот предмет, стоит понятие, 

обусловленное культурой и видением мира данного речевого коллектива. «Разные языки – 

это отнюдь не различные обозначения одной и той же вещи, а различные видения ее... 

Языки – это иероглифы, в которые человек заключает мир и свое воображение», – писал 

В. фон Гумбольдт. 

Русское слово дом легко «переводится» на любой язык. Например, на английский –

 house. Однако русское слово дом шире по значению, чем слово house, оно включает в 

свою семантику любое здание, где живет и работает человек: наше министерство – это 

высокий серый дом на углу; наш факультет переехал в новый дом, стоящий за 

кинотеатром и т.п. В этих контекстах слово house не приемлемо: house – это дом, где вы 



живете, а не работаете. Тот дом, где вы работаете, – это building. Большой многоэтажный 

дом, где вы живете, – это block of flats. 

Такое несовпадение приводит к заимствованиям, т.е. каждый язык перенимает у другого 

языка слова, которые помогают придать специализацию значениям. Например, из 

английского в русский были заимствованы слова фирма, офис, из немецкого – канцелярия, 

бюро, которые специализируют значение 'здание, строение, помещение для работы'. 

Итак, лингвокультурологический анализ предполагает исследование значений 

заимствованных иностранных слов и возможности их стилистического и коннотативного 

употребления в текстах на русском языке. 

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

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

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

 

4. Тема лекционного занятия «Социокультурные стереотипы речевого общения». 

Текст лекции.  

Понятие "стереотипа" в работах социологов, этнографов, психологов, 

этнопсихолингвистов и лингвистов можно отнести как к наиболее часто используемых, 

так и наиболее дискуссионных. 

Специалисты каждой из дисциплин стремятся выделить в стереотипе те характеристики, 

которые прежде всего отражают его роль в их сфере исследования: в связи с этим речь 

идет о социальных стереотипах, ментальных стереотипах, этнических стереотипах, 

стереотипах общения, речевых стереотипах и, соответственно, о классификации этих 

типов. Выше было показано, что в национально-культурной специфике речевого общения 

представителей этноса проявляются все указанные составляющие, в связи с чем, с одной 

стороны, необходимо рассмотрение разных подходов к понятию стереотипа, а с другой - 

выявление тех элементов этого понятия, которые, отражая специфику каждой 

составляющей, находят свое отражение именно в специфике речевого общения носителей 

определенного языка. 

Впервые использовал в социологии понятие "социальный стереотип" У.Липпман - по 

его мнению, это упорядоченные, схематичные, детерминированные культурой "картинки 

мира" в голове человека, которые экономят его усилия при восприятии сложных 

социальных объектов и защищают его ценностные позиции и права. Показательно, что 

уже в этом, самом общем определении социального стереотипа могут быть выделены 

такие его составляющие, как культурологическая ("детерминированные культурой") и 

психологическая ("экономят усилия"): "дело в том, что реальная окружающая среда 

слишком объемна, слишком сложна и слишком быстротечна для непосредственного 

восприятия. Мы не способны реагировать на все ее тонкости, многообразие, 

представленное в ней множество изменений и сочетаний. И хотя мы вынуждены 

действовать именно в этой среде, нам приходится ее реконструировать по более простой 

модели, чтобы справиться с ней". 

Развитие понятия "социального стереотипа" в социологических исследованиях можно 

разделить по двум основным направлениям: во-первых, оценка социального стереотипа 

как этнического предрассудка (предубеждения), т.е. анализ создания и функционирования 

негативного образа по отношению к иному этносу, иной культуре; обзор 

соответствующих теорий можно найти в работах Т.ван Дейка, посвященных когнитивным 

моделям этнических ситуаций, предубеждениям в дискурсе, когнитивным и речевым 

стратегиям выражения этнических предубеждений. Мы не останавливаемся подробно на 

этом направлении, так как, на наш взгляд, позиция самостоятельного выбора изучения 

другого языка/другой культуры (т.е. ситуация, рассматриваемая в данной работе) 

свидетельствует о том, что этот стереотип - предубеждения - у данного индивида не 

является определяющим. Кроме того, в языке и речи они проявляются как стереотепы 

психологического характера - на уровне обыденного сознания представителей одного 



этноса в отношении к другому и не содержат, по крайней мере в ситуации исторически 

сложившихся межэтнических отношений (иначе это может складываться по отношению к 

новообразовавшимся социально-этническим оппозициям), элементов социальных 

санкций; во-вторых, проявление социального стереотипа на индивидуальном и групповом 

уровнях как отражения "я-образа" и “мы-образа"; на этом направлении необходимо 

остановиться подробнее, так как оно непосредственно связано с выбором речевых форм 

общения. 

В исследованиях последних лет отмечается, что в механизм формирования стереотипов 

включаются многие когнитивные процессы, в том числе каузальная дистрибуция, т.е. 

объяснение человеком причин своего и чужого поведения. В работах Г.Тажфела 

выделены две функции стереотипов как на индивидуальном, так и групповом уровнях: к 

индивидуальному относятся когнитивная (схематизации и упрощения) и 

ценностнозащитная (создание и сохранение положительного г'я-образа"; к групповому - 

идеологизирующая (формирование и сохранение групповой идеологии, объясняющей и 

оправдывающей поведение группы) и идентифицирующая (создание и сохранение 

положительного образа «мы-группым». 

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 «Лингвокультурология».  

2. Тема практического (семинарского) занятия «Способы представления культуры в 

языке».  

3. Цели занятия: 

- сформировать представление о Социолингвистике как науке,  

- раскрыть сущность языка как общественного явления, 

- раскрыть основные положения о функциях и свойствах языка, 

-  сформировать понимание языка, языковой нормы, форм языка.  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 1. Лингвокультурология - история и современность.  

2. Лингвокультурология в России и зарубежом.  

3. Междисциплинарные связи.  

4. Понятийный аппарат. 

Интерактивный метод 

взаимодействия, 

Лекции, основной 

учебник по курсу, 

средства наглядности, 

слайды, презентации 

 1.Статус лингвокультурологии в ряду других 

гуманитарных дисциплин.  

2.Цели и задачи лингвокультурологии.  

3.Базовые понятия лингвокультурологии.  

4.История лингвокультурологии.  

5.Методология лингвокультурологии. 

 

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 «Способы представления культуры в 

языке». 



Вопросы к обсуждению: 

1.Понятие лингвокультурологии как лингвистической дисциплины.  

2.Предмет, цели и задачи курса. Лингвокультурология и другие науки.  

3.Направления современной лингвокультурологии. 

4.История возникновения лингвокультурологии. 

5.Методология науки, основной терминологический аппарат лингвокультурологии.  

6.Московские лингвокультурологические школы.  

7.Понятия «культура», «ментальность» и «менталитет». 

 

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 «Способы представления культуры в 

языке». 

Вопросы к обсуждению: 

1. Когнитивная лингвистика.  

2. «Языковая картина мира» как распространенная научная метафора. 

3. Национальные картины мира и научные картины мира.  

4. Лингвокультурологический аспект фразеологии.  

5. Метафора в концептуальной картине мира этноса.  

6. Сквозные мотивы русской языковой картины мира. 

 

Практические задания: 

1. заслушивание подготовительных докладов 

2. уточняющие вопросы к докладчику 

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

подготовленных докладов 

 

Требования к выполнению практического задания: 

1. предварительный просмотр тезисов доклада 

      2. контроль конспектов самостоятельной работы студентов с источниками. 

      

3. Тема практического (семинарского) занятия «Культурный компонент значения слова». 

 

Вопросы к обсуждению: 

 

1. Структура национальной языковой картины мира как лексической системы. 

2. Имя как основной носитель национальнокультурной информации. 

3. Особенности функционирования прецедентных имен. 

4. Проблема эквивалентной и безэквивалентной лексики. 

5. Национальные детерминированные концепты. 

 

Практические задания: 

1. заслушивание подготовительных докладов 



2. уточняющие вопросы к докладчику 

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

подготовленных докладов 

 

Требования к выполнению практического задания: 

1. предварительный просмотр тезисов доклада 

      2. контроль конспектов самостоятельной работы студентов с источниками. 

 

4. Тема практического (семинарского) занятия «Социокультурные стереотипы 

речевого общения». 

 

Вопросы к обсуждению: 

 

Понятие «лингвокультурных коммуникативных компетенций» (Л. А. Городецкая). 

 Стереотип как явление культурного пространства.  

Этнические и культурные стереотипы.  

Стереотипы-образы и стереотипы-ситуации.  

«Культурный шок» в освоении чужой культуры. 

 Причины и факторы культурного шока. Симптомы. 

 

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. Введение в лингвокультурологию. 

 

Тема 1.1. «Способы представления культуры в языке». 

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Лингвокультурология», карта «Лингвистическая 

карта распространения языков», портреты с изображением выдающихся учёных-

лингвистов. 

 

 

Тема 1.2. Человек в пространстве культуры и языка. 

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Лингвокультурология», карта «Лингвистическая 

карта распространения языков», портреты с изображением выдающихся учёных-

лингвистов. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Текст и межкультурная коммуникация. 

 

Тема 2.1. Культурный компонент содержания слова. 

 

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Лингвокультурология», карта «Лингвистическая 

карта распространения языков», портреты с изображением выдающихся учёных-

лингвистов. 

 

Тема 2.2. Социокультурные стереотипы речевого общения. 

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Лингвокультурология», карта «Лингвистическая 

карта распространения языков», портреты с изображением выдающихся учёных-

лингвистов. 
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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. Теория и история прав человека  

Тема 1.1. Основные 

понятия в сфере 

прав человека 

Сущность человека. Человек как социобиологическое существо. 

Личность. Различные   теории   личности:   социологические,   

психологические, экономические, политические, религиозные, 

культурологические, нравственные и правовые. Понятие достоинства 

человека как фундаментальной основы прав человека. Человек, 

общество и исторический прогресс. Человек, власть и государство. 

Понятие прав человека. Права и свободы. Права человека и 

права гражданина. Права человека, льготы и привилегии. Диалектика 

соотношения интересов индивида, социальной общности и мирового 

сообщества на современном этапе. Гуманизм, свобода, равенство и 

равноправие – основополагающие принципы прав человека. 

Правовой статус гражданина, основание дифференциации. 

Социальный статус как фактическое положение гражданина и 

личности в обществе. Соотношение социального и правового статуса 

гражданина и личности. 

Система прав человека. Субъекты прав человека. Теория трех 

поколений прав человека. Современные национальные и 

международные (региональная и универсальная) системы прав 

человека в   их соотношении. Социально-экономические и культурные, 

гражданские и политические права и свободы, их природа, сущность и 

взаимодействие. Особенности   и   многообразие   классификаций   

прав   человека.   Конституционное закрепление прав человека. 

Структура конституционных прав и свобод гражданина в условиях 
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правового государства. 

Тема 1.2. Пределы 

осуществления, 

основания и 

условия 

ограничения прав 

человека; 

соотношение 

международного 

права прав 

человека и 

российского права 

и отдельных 

отраслей 

международного 

права 

Территория и применимость международного права прав 

человека. Территориальное действие прав человека. 

Экстратерриториальное действие норм международного права прав 

человека. Концепция экстратерриториального действия норм о защите 

прав человека и вопрос контроля (стандарты контроля и их критерии). 

Присвоение обязательств государствам по правам человека в 

экстратерриториальном контексте.  

Ограничения в отношении применения гарантий защиты, 

закрепленных в международном праве прав человека. Пределы 

осуществления прав и свобод человека и гражданина: 

конституционные и иные ограничения. Злоупотребление правом. 

Возможность и условия отступления от обязательств согласно нормам 

международного права прав человека (Международный пакт о 

гражданских и политических правах 1966 г. (ст. 4). Европейская 

конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. (с 15). 

Американская конвенция о правах человека 1969 г. (ст. 27). 

Европейская социальная хартия 1961 г. (ст. 30) и Европейская 

социальная хартия, пересмотренная в 1996 г., (ст. F). Конвенция СНГ о 

правах и основных свободах человека 1995 г. (ст. 35)). Критерии, 

принципы и пределы правомерного ограничения прав человека. Права 

и свободы, не подлежащие ограничению. Международные договоры по 

правам человека, предусматривающие действие их норм в 

чрезвычайных ситуациях и во время вооруженных конфликтов. 

Международные договоры, не содержащие положения об отступлении 

от обязательств в области защиты прав человека. Законные 

ограничения в отношении осуществления отдельных прав человека. 

Основания и порядок ограничения прав человека в связи с 

чрезвычайным положением или на основании закона согласно ст. 56(1) 

и ст. 55(3) Конституции Российской Федерации 1993 г. Оговорки и 

заявления в отношении договоров в области международного права 

прав человека.  

Соотношение международного права прав человека и международного 

гуманитарного права. Концепции соотношения международного права 

прав человека и международного гуманитарного права в ситуациях 

вооруженного конфликта. Одновременное применение 

международного права прав человека и международного 

гуманитарного права и принцип lex specialis. Взаимодействие 

международного права прав человека и международного 

гуманитарного права. Применение норм международного права о 

защите беженцев (и норм о внутренне перемещенных лицах) в 

ситуациях вооруженного конфликта. Соотношение международного 

права прав человека и международного уголовного права. 

Соотношение международного права прав человека и других отраслей 

международного права. Соотношение международного права прав 

человека и национального права. Международное право прав человека 

и Конституция РФ. Международные стандарты по правам человека и 

правовая система Российской Федерации. 

Тема 1.3. 

Становление и 

развитие прав 

человека от 

Начало истории прав человека. Человек в учениях индуизма, 

раннего буддизма. Библия о человеке. Гуманистическое учение 

Протагора. Зарождение представлений о естественном праве 

(философия стоиков, учения древнеримских юристов). Римское право: 
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Древнего мира до 

начала ХХ века 

права личности. 

Человек в экономической и социальной структуре феодального 

общества. Человек в религиозной картине мира. Деятельность 

инквизиции. Средневековые войны и личность. Феодальные права и 

права личности. Великая хартия вольности и ее историческое значение 

(1213 г.). 

Эпоха Возрождения (XIV – XV в.в.). Духовная эмансипация 

личности. Этические учения итальянских гуманистов о человеке. 

Реформация в Германии в XVIв. Лютер и его роль в развитии 

свободомыслия в делах веры. Формирование концепции прав человека. 

Учения Гроция, Локка, Спинозы, Гоббса о естественных правах 

человека. 

Эпоха Просвещения (XVIII в.). Проблема достоинства человека 

в работах французских и немецких просветителей. Политико-правовые 

концепции Руссо, Монтескье о человеке как субъекте свободы. 

Значение учения Беккариа для утверждения идей гуманизма в праве. 

Концепция прав человека, его достоинства и их нормативное 

закрепление в условиях   буржуазных   революций   конца   XVIII   в.   

Американская  Декларация   о независимости (1776 г.), американский 

билль (1789 – 1791 г. г.). Французская Декларация прав человека и 

гражданина 1789 г. Формирование первого поколения прав человека. 

Гражданский кодекс Наполеона 1804 г. и его значение для 

утверждения экономических предпосылок развития личности. 

Французский уголовный кодекс 1810 г. и его роль в гуманизации 

уголовного права. Развитие рабочего движения и защита прав 

трудящихся в XIX в. Правозащитное движение в XIX в. (Дело 

Дрейфуса и др.). 

Проблема достоинства и прав человека в философских, политических    

и этических теориях конца XVIII – начала XIX в.в. (Кант, Фихте, 

Гегель, Фейербах). Буржуазный либерализм о демократических 

свободах (Бентам, Токвиль, Милль). Социалистические учения о 

правах человека (Фурье). Марксизм о правах человека. Анархистские 

учения (Прудон, Бакунин, Кропоткин). Юридический позитивизм 

(Лабанд, Эсмен), социологическая юриспруденция (Неринг). 

Тема 1.4. Развитие 

прав   человека в 

ХХ веке 

Массовые общественные движения начала XX в. Первая 

мировая война. Крах монархических форм правления в Европе и Азии, 

национально-освободительное движение и расширение прав и свобод 

граждан в конституционном законодательстве ряда стран. Революция в 

России и начало законодательного признания второго поколения прав 

человека. Мировой экономический кризис, установление фашистских 

режимов в ряде 

стран, укрепление тоталитарной системы в СССР. Вторая мировая 

война. Значение приговоров Нюрнбергского и Токийского трибуналов 

для защиты прав человека. 

Устав ООН 1945 г. об утверждении веры в права человека. 

Всеобщая Декларация прав человека 1948 г., ее содержание, история 

создания, историческое значение. Интернационализация прав человека. 

Признание прав человека и развитие системы гарантий в послевоенных 

конституциях и законодательствах многих стран. 

Освобождение Индии, Пакистана и других стран Азии. Победа 

революции в Китае. Американская Декларация прав и обязанностей 

человека 1948 г. Европейская конвенция о защите прав человека. 
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«Холодная война», гонка вооружений и наступление на 

демократические права в США, ФРГ, странах Восточной Европы. Крах 

мировой колониальной системы. Международные пакты 1966 г., их 

содержание. 

Достижения в осуществлении прав человека и гражданина в 

западных странах в 60-70-х годах. Реакционные тенденции: режим 

апартеида в ЮАР, франкизм в Испании, репрессии в Ольстере и т. д. 

Массовые попрания прав человека в Китае (1966-1976гг.), Кампучии 

(1975-1978гг.). 

Усиление позитивных процессов, связанных с обеспечением прав 

человека в 1970-80-х годах (падение реакционных режимов в Европе, 

Латинской Америке, освобождение Намибии и т.д.).  Начало 

Хельсинского  процесса.  Начало формирования третьего поколения 

прав человека. Анализ фактов универсального и регионального 

характера. Окончание «холодной войны», социально-политические 

изменения в СССР, странах Восточной Европы. Новый этап в 

интернационализации прав человека. Развитие Хельсинского процесса. 

Понятие «человеческое измерение СБСЕ». 

РАЗДЕЛ 2. Фундаментальные права человека  

Тема 2.1. 

Гражданские и 

политические 

права 

Общая характеристика гражданских прав - понятие, 

особенности и виды. Правовые основы в международном и российском 

праве.  

Правовые основы, понятие и содержание права на жизнь. 

Понятие "произвольное лишение жизни". Договорные положения и 

общие принципы, касающиеся запрещения произвольного лишения 

жизни. Лишение жизни и присвоение ответственности государству 

государства. Толкование права на жизнь в практике международных 

механизмов защиты прав человека. Право на жизнь в Конституции РФ 

(ст. 20) и российском законодательстве.  

Достоинство личности. Запрещение пыток, негуманного 

обращения, посягательства на человеческое достоинство. Понятие 

"пытки, негуманное и унижающее человеческое достоинство 

обращение и наказание" и различные формы практики их 

осуществления. Экстрадиция, невыдворение и чрезвычайная передача. 

Превентивные и сдерживающие меры. Посещение мест содержания 

лиц. Охрана достоинства личности и запрещение пыток, насилия, 

другого жестокого или унижающего человеческое достоинство 

обращения или наказания в Конституции РФ (ст. 21) и российском 

законодательстве.  

Запрещение насильственного исчезновения. Понятие 

"насильственное исчезновение" и международно-правовые нормы о 

запрещении насильственного исчезновения. Насильственное 

исчезновение как комплексное нарушение прав человека. Посещение 

мест содержания лиц.  

Право на свободу и личную неприкосновенность. Запрещение 

произвольного задержания (лишения свободы) и предварительное 

заключение под стражу. Правовые основы и понятие "задержание". 

Основания и процедура задержания. Административное задержание по 

соображениям безопасности. Информация о причинах задержания. 

Habeas corpus. Условие законности ареста. Условие в срочном порядке 

быть доставленным к судье. Посещение мест содержания лиц. Право на 

свободу и личную неприкосновенность в Конституции РФ (ст. 22) и 
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российском законодательстве.  

Права, гарантирующие средства правовой защиты, справедливое 

судебное разбирательство, презумпцию невиновности, осуждение и 

наказание на основании закона и другие процессуальные гарантии. 

Преступления и принцип законности. Понятия "преступление" и 

"международное преступление". Международно-правовые основы 

необходимости осуждения и наказания. Принцип индивидуальной 

уголовной ответственности и запрещения коллективных наказаний. 

Право на рассмотрение дела компетентным, независимым и 

беспристрастным судом и элементы справедливого суда. Правовые 

основы, дефиниция и признаки понятия "компетентный, независимый 

и беспристрастный суд". Право на доступ к правосудию. Понятие и 

принципы справедливого суда: презумпции невиновности, равенство 

сторон, открытость суда и т.д. Вопросы выдачи "несправедливому" 

суду. Права, связанные с судебными гарантиями, в Конституции РФ 

(ст.ст. 45-54) и российском законодательстве.  

Право на частную и семейную жизнь. Право на 

неприкосновенность жилища. Право на свободу передвижения и места 

жительства. Понятия и правовые основы. Неприкосновенность частной 

и семейной жизни, защита чести и доброго имени, право на тайну 

корреспонденции и коммуникации, запрещение перлюстрации, 

наблюдения, обысков, запрещение сбора, хранения, использования и 

распространения информации о частной жизни лица без его согласия. 

Гарантии против незаконного вторжения и обысков. Правовое 

закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 23-27) и российском 

законодательстве.  

Свобода мысли и слова. Свобода совести и религии. Понятие и 

правовые основы. Содержание, формы и сферы осуществления 

свободы мысли и его выражения. Ограничения на свободу выражения. 

Свобода совести, отказ от военной службы и т.д. Правовое закрепление 

в Конституции РФ (ст.ст. 28-29) и российском законодательстве.  

Общая характеристика политических прав - понятие, 

особенности и виды. Правовые основы в международном и российском 

праве.  

Свобода печати и массовой информации как элемент свободы 

мысли и слова. Понятие и правовые основы. Содержание, формы и 

сферы осуществления свободы печати и массовой информации. 

Ограничения на свободу печати и массовой информации. Запрещение 

цензуры. Правовое закрепление в Конституции РФ (ст. 29) и 

российском законодательстве.  

Право на участие в общественной жизни: право на объединения. 

Понятие и правовые основы. Право на создание, вступление, участие в 

деятельности различных объединений, ассоциаций, профсоюзов, 

партий, общественных организаций и т.д. и свободный выход из них. 

Основания и условия ограничений на реализацию права на 

объединения. Правовое закрепление в Конституции РФ (ст. 30) и 

российском законодательстве.  

Право на участие в общественной жизни: право на мирные 

собрания и публичные манифесты. Понятие и правовые основы. 

Основания и условия ограничений на реализацию права на мирные 

собрания и публичные манифесты. Правовое закрепление в 

Конституции РФ (ст. 31) и российском законодательстве.  
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Право на участие в управление делами государства. Понятие и 

правовые основы. Непосредственное участие в управлении делами 

государства (референдум, выборы в органы государственной власти 

или местного самоуправления и личное участие в управлении). 

Опосредованное участие в управлении делами государства через своих 

представителей (выборы в органы государственной власти или 

местного самоуправления). Равный доступ к государственной службе. 

Правовое закрепление в Конституции РФ (ст. 32) и российском 

законодательстве.  

Право обращений и петиций как право и средство защиты прав и 

свобод. Индивидуальные и коллективные обращения, петиции. 

Правовое закрепление в Конституции РФ (ст. 33) и российском 

законодательстве. 

Тема 2.2. 

Экономические, 

социальные и 

культурные права  

Общая характеристика экономических, социальных и 

культурных прав - понятие, особенности и виды. Правовые основы в 

международном и российском праве.  

Экономические права. Понятие и правовые основы. Право 

собственности. Право наследования. Свобода предпринимательской 

деятельности (хозяйственной инициативы). Свобода труда и другие 

трудовые права (в т.ч. на забастовку, на участие в управлении 

предприятием). Правовое закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 34-37) 

и российском законодательстве.  

Социальные права. Понятие и правовые основы. Право на 

социальное обеспечение. Прав на жилище. Право на охрану здоровья и 

медицинскую помощь. Правовое закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 

38-41) и российском законодательстве.  

Культурные права. Понятие и правовые основы. Право на образование. 

Свобода преподавания (академическая свобода). Свобода творчества. 

Право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями 

культуры, право на доступ к культурным ценностям. Правовое 

закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 43-44) и российском 

законодательстве. 

Тема 2.3. 

Коллективные 

права – права 

солидарности 

Общая характеристика коллективных прав - понятие, 

особенности и виды. Правовые основы в международном и российском 

праве.  

Право народов на самоопределение. Понятие и правовые 

основы. Право на внутреннее самоопределение. Право на внешнее 

самоопределение и пределы его осуществления. Правовое закрепление 

в Конституции РФ (ст. 5) и российском законодательстве.  

Право на благоприятную окружающую среду. Понятие и 

правовые основы. Связь с другими правами. Правовое закрепление в 

Конституции РФ (ст.ст. 36, 42, 58) и российском законодательстве.  

Право на развитие. Понятие и правовые основы. Права человека и 

Повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года. Правовое 

закрепление в российском законодательстве. 

Тема 2.4. 

Обязанности 

человека и 

гражданина 

Обязанности человека: понятие, содержание и виды. Обязанности 

человека и нравственный долг. Соотношение прав человека и его 

обязанностей. Соотношение обязанностей   человека   и   обязанностей   

гражданина,   механизм   их   реализации. Юридическая   природа   

обязанностей   гражданина.   Конституционные   обязанности 

гражданина, их виды в различных странах мира. 
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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. 
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- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

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

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

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

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

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

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

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

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

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

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

бизнес-тренинг.  

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

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

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

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

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

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

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

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

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

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

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

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

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

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

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

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

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

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

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

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

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

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

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
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модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

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

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

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

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

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

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

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

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

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

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

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

осознанно он усвоил изученный материал.  

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

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

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

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

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

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

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

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

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

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

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

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

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

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
 

Тема 1.1. Основные понятия в сфере прав человека 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие прав человека.  

2. Права человека в философском, цивилизационном, социальном, моральном, 

политическом и правовом измерении.  

3. Права человека, глобализация, толерантность и диалог культур.  

4. Классификация прав и свобод человека.  

5. Источники международного права прав человека: договоры (универсальные и 

региональные) и обычаи.  
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6. Акты международных организаций и конференций, акты «мягкого права».  

7. Основные принципы международного права прав человека.  

8. Субъекты международного права прав человека.  

9. Субъекты российского права в сфере защиты прав человека. 

 

Тема 1.2. Пределы осуществления, основания и условия ограничения прав 

человека; соотношение международного права прав человека и российского права и 

отдельных отраслей международного права 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Территориальное и экстратерриториальное действие прав человека.  

2. Присвоение обязательств государствам по правам человека в 

экстратерриториальном контексте, стандарты контроля и их критерии.  

3. Пределы осуществления прав и ограничения прав человека, свобод человека.  

4. Критерии, принципы и пределы правомерного ограничения прав человека.  

5. Права и свободы, не подлежащие ограничению.  

6. Основания и порядок ограничения прав человека в связи с чрезвычайным 

положением или на основании закона согласно ст. 56(1) и ст. 55(3) Конституции 

Российской Федерации 1993 г.  

7. Оговорки и заявления в отношении договоров в области международного права 

прав человека.  

8. Соотношение международного права прав человека и международного 

гуманитарного права, международного права о защите беженцев (и о внутренне 

перемещенных лицах), международного уголовного права.  

9. Соотношение международного права прав чело, а также других отраслей 

международного права.  

10. Соотношение международного права прав человека и национального права 

Российской Федерации. 

 

Тема 1.3. Становление и развитие прав человека от Древнего мира до начала ХХ 

века 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. История развития концепций прав человека.  

2. Античный, средневековый периоды развития концепций прав человека.  

3. Права человека в Новое и Новейшее время.  

4. Естественно-правовая теория прав человека.  

5. Позитивистская теория прав человека.  

6. Религиозные концепции прав человека. 

 

Тема 1.4. Развитие прав человека в ХХ веке 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Революция в России и начало законодательного признания второго поколения прав 

человека.  

2. Значение приговоров Нюрнбергского и Токийского трибуналов для защиты прав 

человека. 

3. Устав ООН 1945 г. об утверждении веры в права человека.  

4. Всеобщая Декларация прав человека 1948 г., ее содержание, история создания, 

историческое значение.  

5. Интернационализация прав человека.  
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6. Признание прав человека и развитие системы гарантий в послевоенных 

конституциях и законодательствах многих стран. 

7. Международные пакты 1966 г., их содержание. 

8. Начало формирования третьего поколения прав человека.  

 

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

 

Тема 2.1. Гражданские и политические права 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие и сущность гражданских (личных прав).  

2. Система гражданских прав.  

3. Основные международные стандарты и нормы российского законодательства о 

гражданских правах.  

4. Права, обеспечивающие жизнь и ценность человеческой личности.  

5. Права, обеспечивающие свободу и личную безопасность.  

6. Права, обеспечивающие блага личной и семейной жизни.  

7. Права, обеспечивающие возможности признания человека субъектом права и 

гарантии равноправия.  

8. Права, обеспечивающие средства правовой защиты (право на правосудие). 

9. Понятие и содержание политических прав.  

10. Система политических прав.  

11. Права человека, связанные с управлением страной.  

12. Свобода печати и массовой информации как элемент свободы мысли и слова. 

13. Право на участие в общественной жизни: право на объединения. 

14. Право на участие в общественной жизни: право на мирные собрания и публичные 

манифесты. 

15. Право обращений и петиций как право и средство защиты прав и свобод. 

16. Политические гарантии равноправия. 

 

Тема 2.2. Экономические, социальные и культурные права 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Экономические права.  

2. Право собственности.  

3. Понятие собственности, ее формы. История возникновения и развития.  

4. Право владения имуществом в англосаксонской и романо-германской системах 

права.  

5. Право предпринимательства, его   содержание и осуществление.  

6. Права трудящихся: право на труд, свобода труда, право на справедливые и 

благоприятные условия труда, право на защиту от безработицы, право на равную 

оплату за равный труд.  

7. Закрепление данных прав в законодательстве различных стран и в международных 

актах.  

8. Права, обеспечивающие условия и средства защиты прав трудящихся:   право   

создавать   и   вступать   в   профсоюзы,   право   на   забастовку.  

9. Международная организация труда (МОТ). 

10. Социальные права человека.  

11. Права, обеспечивающие достойные человека условия жизни.  

12. Право на достойный уровень жизни.  

13. Право на свободу от голода.  

14. Специальные органы ООН и программы, содействующие развитию этих прав.  



16  

15. Право на социальное обеспечение  и  его  реализация.   

16. Развитие  пенсионного     законодательства.   

17. Права, обеспечивающие охрану и возможности восстановления здоровья.  

18. Право на наивысший достаточный уровень физического и психического здоровья.  

19. Право на здоровую окружающую среду.  

20. Меры по защите, охране, улучшению и восстановлению природы и права человека.  

21. Деятельность ООН, государственных органов, природоохранительных обществ и 

общественных движений.  

22. Право на отдых и досуг. 

 

Тема 2.3. Коллективные права – права солидарности 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие коллективных прав 

2. Право народов на самоопределение 

3. Право на благоприятную окружающую среду 

4. Право на развитие 

 

Тема 2.4. Обязанности человека и гражданина 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Обязанности человека: понятие, содержание и виды.  

2. Обязанности человека и нравственный долг.  

3. Соотношение прав человека и его обязанностей.  

4. Соотношение обязанностей   человека   и   обязанностей   гражданина,   механизм   

их   реализации.  

5. Юридическая   природа   обязанностей   гражданина.    

6. Конституционные   обязанности гражданина, их виды в различных странах мира. 

 

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: 
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− 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 
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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 
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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  
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Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

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

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

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

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

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

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

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

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

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

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

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

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

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

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

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

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

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

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

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

сути, в целом правильный ответ. 

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

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

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

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

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

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

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

при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

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;  
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˗ 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; 
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 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

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

контрольные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

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

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

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

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

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

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

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

подтверждения принятого решения. 

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

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

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

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

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

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

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. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата в Российском 

государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

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

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

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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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  

не предусмотрены 



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. Фонетический курс. Правила чтения. Дифтонги, Умлауты   

1. Работа с новыми лексическими единицами (ЛЕ) и модельными фразами (МФ) по 

урокам модуля: 

2. устно (фонетическая отработка новых ЛЕ и МФ и всего текста в целом, 

подготовка презентации и доклада для обсуждения по теме). 

3. письменно (включение всех новых ЛЕ и МФ в контекст, состоящий из ранее 

усвоенных ЛЕ и МФ, в виде словосочетаний, предложений, различных видов вопросов, 

подготовка реферирования текстов). 

 

Раздел 2 Фонетический курс. Интонация. Вопросы и ответы 

1. Работа с новыми лексическими единицами (ЛЕ) и модельными фразами (МФ) по 

урокам модуля: 

2. устно (фонетическая отработка новых ЛЕ и МФ и всего текста в целом, 

подготовка презентации и доклада для обсуждения по теме). 

3. письменно (включение всех новых ЛЕ и МФ в контекст, состоящий из ранее 

усвоенных ЛЕ и МФ, в виде словосочетаний, предложений, различных видов вопросов, 

подготовка реферирования текстов). 

 

Раздел 3 Приветствие, Прощание. Представление (коротко о себе) 

1. Работа с новыми лексическими единицами (ЛЕ) и модельными фразами (МФ) по 

урокам модуля: 

2. устно (фонетическая отработка новых ЛЕ и МФ и всего текста в целом, 

подготовка презентации и доклада для обсуждения по теме). 

3. письменно (включение всех новых ЛЕ и МФ в контекст, состоящий из ранее 

усвоенных ЛЕ и МФ, в виде словосочетаний, предложений, различных видов вопросов, 

подготовка реферирования текстов). 

 

Раздел 4 Место жительства. Члены семьи 

1. Работа с новыми лексическими единицами (ЛЕ) и модельными фразами (МФ) по 

урокам модуля: 

2. устно (фонетическая отработка новых ЛЕ и МФ и всего текста в целом, 

подготовка презентации и доклада для обсуждения по теме). 

3. письменно (включение всех новых ЛЕ и МФ в контекст, состоящий из ранее 

усвоенных ЛЕ и МФ, в виде словосочетаний, предложений, различных видов вопросов, 

подготовка реферирования текстов). 

4. Подготовка к составлению реферата по теме: Мой родной город. Моя улица: 

изучение рекомендованной литературы, поиск информации; формирование текста 

реферата 

 



Раздел 5 Университет 

1. Работа с новыми лексическими единицами (ЛЕ) и модельными фразами (МФ) по 

урокам модуля: 

2. устно (фонетическая отработка новых ЛЕ и МФ и всего текста в целом, 

подготовка презентации и доклада для обсуждения по теме). 

3. письменно (включение всех новых ЛЕ и МФ в контекст, состоящий из ранее 

усвоенных ЛЕ и МФ, в виде словосочетаний, предложений, различных видов вопросов, 

подготовка реферирования текстов). 

4. Подготовка к составлению реферата по теме: Мой университет. Университеты 

Москвы. Университеты Германии: изучение рекомендованной литературы, поиск 

информации; формирование текста реферата 

 

Раздел 6 Учеба. Профессии 

1. Работа с новыми лексическими единицами (ЛЕ) и модельными фразами (МФ) по 

урокам модуля: 

2. устно (фонетическая отработка новых ЛЕ и МФ и всего текста в целом, 

подготовка презентации и доклада для обсуждения по теме). 

3. письменно (включение всех новых ЛЕ и МФ в контекст, состоящий из ранее 

усвоенных ЛЕ и МФ, в виде словосочетаний, предложений, различных видов вопросов, 

подготовка реферирования текстов). 

4. Подготовка к составлению реферата по теме: Выбор профессии. Образование в 

Германии: изучение рекомендованной литературы, поиск информации; формирование 

текста реферата 

 

Раздел 7  В библиотеке. Любимые книги 

1. Работа с новыми лексическими единицами (ЛЕ) и модельными фразами (МФ) по 

урокам модуля: 

2. устно (фонетическая отработка новых ЛЕ и МФ и всего текста в целом, 

подготовка презентации и доклада для обсуждения по теме). 

3. письменно (включение всех новых ЛЕ и МФ в контекст, состоящий из ранее 

усвоенных ЛЕ и МФ, в виде словосочетаний, предложений, различных видов вопросов, 

подготовка реферирования текстов). 

4. Подготовка к составлению реферата по теме: Работа в библиотеке и дома. Моя 

любимая книга: изучение рекомендованной литературы, поиск информации; 

формирование текста реферата 

 

Раздел 8 Место жительства. Члены семьи 

1. Работа с новыми лексическими единицами (ЛЕ) и модельными фразами (МФ) по 

урокам модуля: 

2. устно (фонетическая отработка новых ЛЕ и МФ и всего текста в целом, 

подготовка презентации и доклада для обсуждения по теме). 

3. письменно (включение всех новых ЛЕ и МФ в контекст, состоящий из ранее 

усвоенных ЛЕ и МФ, в виде словосочетаний, предложений, различных видов вопросов, 

подготовка реферирования текстов). 

4. Подготовка к составлению реферата по теме: Жизнь в семье или самостоятельно: 

изучение рекомендованной литературы, поиск информации; формирование текста 

реферата 

 

Раздел 9 Свободное время. Увлечения  

1. Работа с новыми лексическими единицами (ЛЕ) и модельными фразами (МФ) по 

урокам модуля: 



2. устно (фонетическая отработка новых ЛЕ и МФ и всего текста в целом, 

подготовка презентации и доклада для обсуждения по теме). 

3. письменно (включение всех новых ЛЕ и МФ в контекст, состоящий из ранее 

усвоенных ЛЕ и МФ, в виде словосочетаний, предложений, различных видов вопросов, 

подготовка реферирования текстов). 

4. Подготовка к составлению реферата по теме: Мои увлечения. Мое свободное 

время: изучение рекомендованной литературы, поиск информации; формирование текста 

реферата 

 

Раздел 10  Город. Транспорт 

1. Работа с новыми лексическими единицами (ЛЕ) и модельными фразами (МФ) по 

урокам модуля: 

2. устно (фонетическая отработка новых ЛЕ и МФ и всего текста в целом, 

подготовка презентации и доклада для обсуждения по теме). 

3. письменно (включение всех новых ЛЕ и МФ в контекст, состоящий из ранее 

усвоенных ЛЕ и МФ, в виде словосочетаний, предложений, различных видов вопросов, 

подготовка реферирования текстов). 

4. Подготовка к составлению реферата по теме: Транспорт в городах России и 

Германии. Путешествие любимым средством транспорта: изучение рекомендованной 

литературы, поиск информации; формирование текста реферата 

 

Раздел 11  В магазине. Одежда, обувь 

1. Работа с новыми лексическими единицами (ЛЕ) и модельными фразами (МФ) по 

урокам модуля: 

2. устно (фонетическая отработка новых ЛЕ и МФ и всего текста в целом, 

подготовка презентации и доклада для обсуждения по теме). 

3. письменно (включение всех новых ЛЕ и МФ в контекст, состоящий из ранее 

усвоенных ЛЕ и МФ, в виде словосочетаний, предложений, различных видов вопросов, 

подготовка реферирования текстов). 

4. Подготовка к составлению реферата по теме: Мода. Сезонная одежда. Одежда 

для путешествия: изучение рекомендованной литературы, поиск информации; 

формирование текста реферата 

 

Раздел 12  В ресторане. Еда, цифры, цены  

1. Работа с новыми лексическими единицами (ЛЕ) и модельными фразами (МФ) по 

урокам модуля: 

2. устно (фонетическая отработка новых ЛЕ и МФ и всего текста в целом, 

подготовка презентации и доклада для обсуждения по теме). 

3. письменно (включение всех новых ЛЕ и МФ в контекст, состоящий из ранее 

усвоенных ЛЕ и МФ, в виде словосочетаний, предложений, различных видов вопросов, 

подготовка реферирования текстов). 

4. Подготовка к составлению реферата по теме: Человек – то, что он ест. 

Традиционные блюда России и Германии: изучение рекомендованной литературы, поиск 

информации; формирование текста реферата 

 

Раздел 13 Поездка. На вокзале. В аэропорту 

1. Работа с новыми лексическими единицами (ЛЕ) и модельными фразами (МФ) по 

урокам модуля: 

2. устно (фонетическая отработка новых ЛЕ и МФ и всего текста в целом, 

подготовка презентации и доклада для обсуждения по теме). 



3. письменно (включение всех новых ЛЕ и МФ в контекст, состоящий из ранее 

усвоенных ЛЕ и МФ, в виде словосочетаний, предложений, различных видов вопросов, 

подготовка реферирования текстов). 

4. Подготовка к составлению реферата по теме: Виды проживания: гостиница, 

мотель, кемпинг, молодежная туристическая база: изучение рекомендованной литературы, 

поиск информации; формирование текста реферата 

 

Раздел 14 Театр. Музей. Парк 

1. Работа с новыми лексическими единицами (ЛЕ) и модельными фразами (МФ) по 

урокам модуля: 

2. устно (фонетическая отработка новых ЛЕ и МФ и всего текста в целом, 

подготовка презентации и доклада для обсуждения по теме). 

3. письменно (включение всех новых ЛЕ и МФ в контекст, состоящий из ранее 

усвоенных ЛЕ и МФ, в виде словосочетаний, предложений, различных видов вопросов, 

подготовка реферирования текстов). 

4. Подготовка к составлению реферата по теме: Театры Москвы. Музеи России и 

Германии: изучение рекомендованной литературы, поиск информации; формирование 

текста реферата 

 

Раздел 15 Жилье. Комната, мебель 

1. Работа с новыми лексическими единицами (ЛЕ) и модельными фразами (МФ) по 

урокам модуля: 

2. устно (фонетическая отработка новых ЛЕ и МФ и всего текста в целом, 

подготовка презентации и доклада для обсуждения по теме). 

3. письменно (включение всех новых ЛЕ и МФ в контекст, состоящий из ранее 

усвоенных ЛЕ и МФ, в виде словосочетаний, предложений, различных видов вопросов, 

подготовка реферирования текстов). 

4. Подготовка к составлению реферата по теме: Квартира моей мечты. Работа и 

отдых в квартире: изучение рекомендованной литературы, поиск информации; 

формирование текста реферата 

 

Раздел 16 Жизнь в городе и/иди деревне 

1. Работа с новыми лексическими единицами (ЛЕ) и модельными фразами (МФ) по 

урокам модуля: 

2. устно (фонетическая отработка новых ЛЕ и МФ и всего текста в целом, 

подготовка презентации и доклада для обсуждения по теме). 

3. письменно (включение всех новых ЛЕ и МФ в контекст, состоящий из ранее 

усвоенных ЛЕ и МФ, в виде словосочетаний, предложений, различных видов вопросов, 

подготовка реферирования текстов). 

4. Подготовка к составлению реферата по теме: Жизнь в городе и деревни: 

достоинства, недостатки. Мои предпочтения: изучение рекомендованной литературы, 

поиск информации; формирование текста реферата 

 

Раздел 17 Сад, огород. Цветы, овощи, фрукты Работа по дому. Домашние 

животные 

1. Работа с новыми лексическими единицами (ЛЕ) и модельными фразами (МФ) по 

урокам модуля: 

2. устно (фонетическая отработка новых ЛЕ и МФ и всего текста в целом, 

подготовка презентации и доклада для обсуждения по теме). 

3. письменно (включение всех новых ЛЕ и МФ в контекст, состоящий из ранее 

усвоенных ЛЕ и МФ, в виде словосочетаний, предложений, различных видов вопросов, 

подготовка реферирования текстов). 



4. Подготовка к составлению реферата по теме: Любовь к животным. Любимые 

цветы. Посещение зоопарка: изучение рекомендованной литературы, поиск информации; 

формирование текста реферата 

 

Раздел 18 Изучение иностранных языков. Культура России и других народов 

1. Работа с новыми лексическими единицами (ЛЕ) и модельными фразами (МФ) по 

урокам модуля: 

2. устно (фонетическая отработка новых ЛЕ и МФ и всего текста в целом, 

подготовка презентации и доклада для обсуждения по теме). 

3. письменно (включение всех новых ЛЕ и МФ в контекст, состоящий из ранее 

усвоенных ЛЕ и МФ, в виде словосочетаний, предложений, различных видов вопросов, 

подготовка реферирования текстов). 

4. Подготовка к составлению реферата по теме: Для чего нужно учить иностранный 

язык. Музыка Германии. Архитектура Германии и России: изучение рекомендованной 

литературы, поиск информации; формирование текста реферата 

 

Раздел 19 Экономика  России и Германии 

1. Работа с новыми лексическими единицами (ЛЕ) и модельными фразами (МФ) по 

урокам модуля: 

2. устно (фонетическая отработка новых ЛЕ и МФ и всего текста в целом, 

подготовка презентации и доклада для обсуждения по теме). 

3. письменно (включение всех новых ЛЕ и МФ в контекст, состоящий из ранее 

усвоенных ЛЕ и МФ, в виде словосочетаний, предложений, различных видов вопросов, 

подготовка реферирования текстов). 

4. Подготовка к составлению реферата по теме: Отрасли экономики Германии и 

России: изучение рекомендованной литературы, поиск информации; формирование текста 

реферата 

 

Раздел 20 Страны изучаемого языка. Германия. Госстрой 

1. Работа с новыми лексическими единицами (ЛЕ) и модельными фразами (МФ) по 

урокам модуля: 

2. устно (фонетическая отработка новых ЛЕ и МФ и всего текста в целом, 

подготовка презентации и доклада для обсуждения по теме). 

3. письменно (включение всех новых ЛЕ и МФ в контекст, состоящий из ранее 

усвоенных ЛЕ и МФ, в виде словосочетаний, предложений, различных видов вопросов, 

подготовка реферирования текстов). 

4. Подготовка к составлению реферата по теме: Государственный строй Германии 

и России: изучение рекомендованной литературы, поиск информации; формирование 

текста реферата 

 

Раздел 21  Страны изучаемого языка. Австрия  

1. Работа с новыми лексическими единицами (ЛЕ) и модельными фразами (МФ) по 

урокам модуля: 

2. устно (фонетическая отработка новых ЛЕ и МФ и всего текста в целом, 

подготовка презентации и доклада для обсуждения по теме). 

3. письменно (включение всех новых ЛЕ и МФ в контекст, состоящий из ранее 

усвоенных ЛЕ и МФ, в виде словосочетаний, предложений, различных видов вопросов, 

подготовка реферирования текстов). 

4. Подготовка к составлению реферата по теме: География и государственный 

строй Австрии. История и культура Австрии: изучение рекомендованной литературы, 

поиск информации; формирование текста реферата 

 



Раздел 22. Страны изучаемого языка. Швейцария 

1. Работа с новыми лексическими единицами (ЛЕ) и модельными фразами (МФ) по 

урокам модуля: 

2. устно (фонетическая отработка новых ЛЕ и МФ и всего текста в целом, 

подготовка презентации и доклада для обсуждения по теме). 

3. письменно (включение всех новых ЛЕ и МФ в контекст, состоящий из ранее 

усвоенных ЛЕ и МФ, в виде словосочетаний, предложений, различных видов вопросов, 

подготовка реферирования текстов). 

4. Подготовка к составлению реферата по теме: География и государственный 

строй Швейцарии. История и культура Швейцарии: изучение рекомендованной 

литературы, поиск информации; формирование текста реферата 

 

Раздел 23. Страны изучаемого языка. Люксембург, Лихтенштейн 

1. Работа с новыми лексическими единицами (ЛЕ) и модельными фразами (МФ) по 

урокам модуля: 

2. устно (фонетическая отработка новых ЛЕ и МФ и всего текста в целом, 

подготовка презентации и доклада для обсуждения по теме). 

3. письменно (включение всех новых ЛЕ и МФ в контекст, состоящий из ранее 

усвоенных ЛЕ и МФ, в виде словосочетаний, предложений, различных видов вопросов, 

подготовка реферирования текстов). 

4. Подготовка к составлению реферата по теме: История и культура Люксембурга. 

История и культура Лихтенштейна: изучение рекомендованной литературы, поиск 

информации; формирование текста реферата 

 

Раздел 24. Погода. Климат 

1. Работа с новыми лексическими единицами (ЛЕ) и модельными фразами (МФ) по 

урокам модуля: 

2. устно (фонетическая отработка новых ЛЕ и МФ и всего текста в целом, 

подготовка презентации и доклада для обсуждения по теме). 

3. письменно (включение всех новых ЛЕ и МФ в контекст, состоящий из ранее 

усвоенных ЛЕ и МФ, в виде словосочетаний, предложений, различных видов вопросов, 

подготовка реферирования текстов). 

4. Подготовка к составлению реферата по теме: Любимое время года. Лучшее 

время для работы и отдыха: изучение рекомендованной литературы, поиск информации; 

формирование текста реферата 

 

Раздел 25. Здоровье. Посещение врача, аптеки 

1. Работа с новыми лексическими единицами (ЛЕ) и модельными фразами (МФ) по 

урокам модуля: 

2. устно (фонетическая отработка новых ЛЕ и МФ и всего текста в целом, 

подготовка презентации и доклада для обсуждения по теме). 

3. письменно (включение всех новых ЛЕ и МФ в контекст, состоящий из ранее 

усвоенных ЛЕ и МФ, в виде словосочетаний, предложений, различных видов вопросов, 

подготовка реферирования текстов). 

4. Подготовка к ведению дискуссии по теме: Советы при простуде. Здоровый образ 

жизни. Здоровое питание: изучение рекомендованной литературы, поиск информации; 

формирование текста выступления; изучение речевых клише для ведения дискуссии  

 

Раздел 26. Календарь. Даты  

1. Работа с новыми лексическими единицами (ЛЕ) и модельными фразами (МФ) по 

урокам модуля: 



2. устно (фонетическая отработка новых ЛЕ и МФ и всего текста в целом, 

подготовка презентации и доклада для обсуждения по теме). 

3. письменно (включение всех новых ЛЕ и МФ в контекст, состоящий из ранее 

усвоенных ЛЕ и МФ, в виде словосочетаний, предложений, различных видов вопросов, 

подготовка реферирования текстов). 

4. Подготовка к ведению дискуссии по теме: История календаря: изучение 

рекомендованной литературы, поиск информации; формирование текста выступления; 

изучение речевых клише для ведения дискуссии 

5. Подготовка к написанию писем: Изучение структуры деловых писем. Этикетные 

формулы при ведении корреспонденции  

 

Раздел 27  Праздники. История страны 

1. Работа с новыми лексическими единицами (ЛЕ) и модельными фразами (МФ) по 

урокам модуля: 

2. устно (фонетическая отработка новых ЛЕ и МФ и всего текста в целом, 

подготовка презентации и доклада для обсуждения по теме). 

3. письменно (включение всех новых ЛЕ и МФ в контекст, состоящий из ранее 

усвоенных ЛЕ и МФ, в виде словосочетаний, предложений, различных видов вопросов, 

подготовка реферирования текстов). 

4. Подготовка к ведению дискуссии по теме Мой любимый праздник: изучение 

рекомендованной литературы, поиск информации; формирование текста выступления; 

изучение речевых клише для ведения дискуссии 

5. Подготовка к написанию писем: Изучение структуры деловых писем. Этикетные 

формулы при ведении корреспонденции  

 

Раздел 28  История. Всемирно известные личности 

1. Работа с новыми лексическими единицами (ЛЕ) и модельными фразами (МФ) по 

урокам модуля: 

2. устно (фонетическая отработка новых ЛЕ и МФ и всего текста в целом, 

подготовка презентации и доклада для обсуждения по теме). 

3. письменно (включение всех новых ЛЕ и МФ в контекст, состоящий из ранее 

усвоенных ЛЕ и МФ, в виде словосочетаний, предложений, различных видов вопросов, 

подготовка реферирования текстов). 

4. Подготовка к ведению дискуссии по теме Мой любимый писатель (художник, 

композитор, артист): изучение рекомендованной литературы, поиск информации; 

формирование текста выступления; изучение речевых клише для ведения дискуссии 

5. Подготовка к написанию писем: Изучение структуры деловых писем. Этикетные 

формулы при ведении корреспонденции  

 

Раздел 29  История. Всемирно известные достопримечательности 

1. Работа с новыми лексическими единицами (ЛЕ) и модельными фразами (МФ) по 

урокам модуля: 

2. устно (фонетическая отработка новых ЛЕ и МФ и всего текста в целом, 

подготовка презентации и доклада для обсуждения по теме). 

3. письменно (включение всех новых ЛЕ и МФ в контекст, состоящий из ранее 

усвоенных ЛЕ и МФ, в виде словосочетаний, предложений, различных видов вопросов, 

подготовка реферирования текстов). 

4. Подготовка к ведению дискуссии по теме Любимые цели туристов в России и в 

Германии. Семь чудес света:  изучение рекомендованной литературы, поиск информации; 

формирование текста выступления; изучение речевых клише для ведения дискуссии 

5. Подготовка к написанию писем: Изучение структуры деловых писем. Этикетные 

формулы при ведении корреспонденции  



 

Раздел 30  История. Немецкий язык в мире 

1. Работа с новыми лексическими единицами (ЛЕ) и модельными фразами (МФ) по 

урокам модуля: 

2. устно (фонетическая отработка новых ЛЕ и МФ и всего текста в целом, 

подготовка презентации и доклада для обсуждения по теме). 

3. письменно (включение всех новых ЛЕ и МФ в контекст, состоящий из ранее 

усвоенных ЛЕ и МФ, в виде словосочетаний, предложений, различных видов вопросов, 

подготовка реферирования текстов). 

4. Подготовка к ведению дискуссии по теме Языки мира в разные периоды 

истории. Живые и мертвые языка. Латынь:  изучение рекомендованной литературы, поиск 

информации; формирование текста выступления; изучение речевых клише для ведения 

дискуссии 

5. Подготовка к написанию писем: Изучение структуры деловых писем. Этикетные 

формулы при ведении корреспонденции  

 

Раздел 31  Семья. Родители и дети, отношения в семье 

1. Работа с новыми лексическими единицами (ЛЕ) и модельными фразами (МФ) по 

урокам модуля: 

2. устно (фонетическая отработка новых ЛЕ и МФ и всего текста в целом, 

подготовка презентации и доклада для обсуждения по теме). 

3. письменно (включение всех новых ЛЕ и МФ в контекст, состоящий из ранее 

усвоенных ЛЕ и МФ, в виде словосочетаний, предложений, различных видов вопросов, 

подготовка реферирования текстов). 

4. Подготовка к ведению дискуссии по теме Бабушки и дедушки в России и 

Германии:  изучение рекомендованной литературы, поиск информации; формирование 

текста выступления; изучение речевых клише для ведения дискуссии 

5. Подготовка к написанию писем: Изучение структуры деловых писем. Этикетные 

формулы при ведении корреспонденции. Письмо-рекламация  

 

Раздел 32 СМИ. Пресса. Популярные газеты и журналы 

1. Работа с новыми лексическими единицами (ЛЕ) и модельными фразами (МФ) по 

урокам модуля: 

2. устно (фонетическая отработка новых ЛЕ и МФ и всего текста в целом, 

подготовка презентации и доклада для обсуждения по теме). 

3. письменно (включение всех новых ЛЕ и МФ в контекст, состоящий из ранее 

усвоенных ЛЕ и МФ, в виде словосочетаний, предложений, различных видов вопросов, 

подготовка реферирования текстов). 

4. Подготовка к ведению дискуссии по теме Популярные газеты и журналы России 

и Германии:  изучение рекомендованной литературы, поиск информации; формирование 

текста выступления; изучение речевых клише для ведения дискуссии 

5. Подготовка к написанию писем: Изучение структуры деловых писем. Этикетные 

формулы при ведении корреспонденции. Письмо-согласие 

 

Раздел 33 ТВ. Радио. Любимые передачи 

1. Работа с новыми лексическими единицами (ЛЕ) и модельными фразами (МФ) по 

урокам модуля: 

2. устно (фонетическая отработка новых ЛЕ и МФ и всего текста в целом, 

подготовка презентации и доклада для обсуждения по теме). 

3. письменно (включение всех новых ЛЕ и МФ в контекст, состоящий из ранее 

усвоенных ЛЕ и МФ, в виде словосочетаний, предложений, различных видов вопросов, 

подготовка реферирования текстов). 



4. Подготовка к ведению дискуссии по теме Любимые телепередачи:  изучение 

рекомендованной литературы, поиск информации; формирование текста выступления; 

изучение речевых клише для ведения дискуссии 

5. Подготовка к написанию писем: Изучение структуры деловых писем. Этикетные 

формулы при ведении корреспонденции. Письмо-отказ 

 

Раздел 34 Естественные науки и техника 

1. Работа с новыми лексическими единицами (ЛЕ) и модельными фразами (МФ) по 

урокам модуля: 

2. устно (фонетическая отработка новых ЛЕ и МФ и всего текста в целом, 

подготовка презентации и доклада для обсуждения по теме). 

3. письменно (включение всех новых ЛЕ и МФ в контекст, состоящий из ранее 

усвоенных ЛЕ и МФ, в виде словосочетаний, предложений, различных видов вопросов, 

подготовка реферирования текстов). 

4. Подготовка к ведению дискуссии по теме Техника в нашем доме. Важнейшие 

отрасли науки и техники. Техника – за и против:  изучение рекомендованной литературы, 

поиск информации; формирование текста выступления; изучение речевых клише для 

ведения дискуссии 

5. Подготовка к написанию писем: Изучение структуры деловых писем. Этикетные 

формулы при ведении корреспонденции. Письмо-поиск партнера 

 

Раздел 35 ТВ. Война и мир 

1. Работа с новыми лексическими единицами (ЛЕ) и модельными фразами (МФ) по 

урокам модуля: 

2. устно (фонетическая отработка новых ЛЕ и МФ и всего текста в целом, 

подготовка презентации и доклада для обсуждения по теме). 

3. письменно (включение всех новых ЛЕ и МФ в контекст, состоящий из ранее 

усвоенных ЛЕ и МФ, в виде словосочетаний, предложений, различных видов вопросов, 

подготовка реферирования текстов). 

4. Подготовка к ведению дискуссии по теме Политика в наши дни:  изучение 

рекомендованной литературы, поиск информации; формирование текста выступления; 

изучение речевых клише для ведения дискуссии 

5. Подготовка к написанию писем: Изучение структуры деловых писем. Этикетные 

формулы при ведении корреспонденции. Письмо-приглашение 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Третий иностранный язык 

(Немецкий)» 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: 

 

Рубежн

ый 

рейтин

г 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в 

ходе контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинг

овых 

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 

рейтинг

овых 

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 

рейтинг

овых 

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 

рейтинг

овых 

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) 

 

Лекционные занятия по дисциплине (модулю) «Третий иностранный язык 

(Немецкий)» не предусмотрены.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к методическим 

материалам по дисциплине (модулю). 

Конспекты практических (семинарских) 

занятий по дисциплине (модулю) 

 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

1. Третий иностранный язык (Немецкий) 

2. Имена существительные   

3. Цели занятия: сформировать представление о существительных немецкого языка  

их грамматических категориях, сформировать понимание соотношения между частями 

речи и членами предложения; научить слушателей практически оперировать такими 

категориями  как : род, число, падеж имен существительных  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№

 п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Имена существительные   

Грамматические категории: род, число, падеж 

имен существительных 

Соотношение между частями речи и членами 

предложения 

Репродуктивный 

метод. К нему относят 

применение изученного 

на основе образца или 

правила. 

Практические 

методы: Упражнения 

Словесные методы: 

объяснение, дискуссия 

Работа с книгой, с 

конспектом лекций 

Методы обучения 

по этапам: 

• приобретение 

знаний; 

• формирование 

умений и навыков; 

• 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. 

Вопросы к обсуждению: 

Грамматические категории: род, число, падеж имен существительных 

 

Практические задания: 

 

 

Поставьте во множественное число существительные мужского рода:  

 

ein Abend – zwei …, ein Tag – zwei …, ein Zwilling – zwei …, ein Freund – zwei …, ein 

Sohn – zwei …, ein Gast – zwei …, ein Raum – zwei …, ein Kleiderschrank – zwei …, ein 

Aufzug – zwei …, ein Ingenieur – zwei …, ein Brief – zwei …, ein Bus – zwei …; ein 

Neffe – zwei …, ein Student – zwei …, ein Journalist – zwei …, ein Mensch – zwei …, ein 

Herr – zwei …; ein Rentner – zwei …, ein Moskauer – zwei …, ein Onkel – zwei …, ein 

Vetter – zwei …, ein Koffer – zwei …, ein Bruder – zwei …; ein Mann – zwei …; ein Opa 

– zwei …, ein Schlüssel – zwei …  

 

Поставьте во множественное число существительные среднего  рода:  

 

ein Buch – zwei …, ein Fach – zwei …, ein Haus – zwei …, ein Kind – zwei …, ein 

Lehrbuch – zwei …, ein Bild – zwei …, ein Land – zwei …; ein Heft – zwei …, ein Jahr – 

zwei …, ein Büro – zwei …, ein Institut – zwei …, ein Bücherregal – zwei …; ein Ende – 

zwei …; ein Gebäude – zwei …, ein Museum – zwei …, ein Kolloquium – zwei …; ein 

Foto – zwei …, ein Seminar – zwei …, ein Auditorium – zwei …, ein Gemälde – zwei …, 

ein Album – viele … , ein Auto – viele … , ein Thema – viele …                                                      

 

Поставьте во множественное число существительные женского рода:  

 

eine Frau – zwei …, eine Sprache – zwei …, eine Schule – zwei …, eine Kusine – zwei …, 

eine Katze – zwei …, eine Übung – zwei …, eine Haltestelle – zwei…, eine Zeitschrift – 

zwei …, eine Schwester – zwei …; eine Stadt – zwei …, eine Wand – zwei …, eine Hand – 

zwei …, eine Nacht – zwei …; eine Tochter – zwei …, eine Großmutter – zwei …; eine 

Oma – zwei …; eine Studentin – zwei …, eine Lehrerin – zwei …, eine Schülerin – zwei 

…, eine Uhr -  zwei … 

 

Назовите определенный артикль существительного и поставьте 

существительное во множественное число: 

 

1. ___ Tisch > ___ 2. ___ Frage > ___ 3. ___ Sprache > ___ 4. ___ Student > ___ 5. ___ 

Schüler > ___ 6. ___ Museum > ___ 7. ___ Moskauer > ___ 8. ___ Mensch > ___ 9. ___ 

Mann > ___ 10. ___ Journalist > ___ 11. ___ Heimatstadt > ___ 12. ___ Gruppe > ___ 13. 

___ Freund > ___ 14. ___ Freundin > ___ 15. ___ Sohn > ___ 16. ___ Tochter > ___ 17. 

___ Rentner > ___ 18. ___ Rentnerin > ___ 19. ___ Nichte > ___ 20. ___ Neffe > ___ 21. 

___ Mutter > ___ 22. ___ Lehrbuch > ___ 23. ___ Kusine > ___ 24. ___ Mitarbeiter > ___ 



25. ___ Kind > ___ 26. ___ Zimmer > ___ 27. ___ Katze > ___ 28. ___ Ingenieur > ___ 

29. ___ Heft > ___ 30. ___ Herr > ___ 31. ___ Hausaufgabe > ___ 32. ___ Haus > ___ 33. 

___ Gast > ___ 34. ___ Frau > ___ 35. ___ Foto > ___ 35. ___ Familie > ___ 37. ___ 

Bruder > ___ 38. ___ Angestellte > ___ 39. ___ Schrank > ___ 40. ___ Übung > ___ 41. 

____ Firma > ______ 

 

Поставьте предложения во множественное число: 

 

1. Mein Freund besucht die Hochschule. 2. Die Universität hat eine Filiale in Moskau. 3. 

Der Mensch steht im Korridor. 4. Wo ist der Kollege? 5. Der Student hat ein Heft, ein Buch und 

einen Kugelschreiber? 6. An der Landkarte sehe ich ein Land, eine Stadt, einen Ozean, ein Dorf, 

einen Berg, eine Wüste, einen Fluss, einen Wald, ein Feld, ein Meer.  7. In der Stadt besuchen 

wir ein Kaufhaus, ein Museum, ein Theater, eine Ausstellung, eine Hochschule, eine Universität. 

8. Der Mensch erlernt einen Beruf. 9. Der Junge erlernt eine Sprache. 10. Der Kollege besucht 

seine Heimatstadt. 11. Das Fach ist interessant. 12. Die Vorlesung ist zu Ende. 13. Die Pause ist 

kurz. 14. Die Prüfung beginnt im Januar. 15. Die Firma verkauft ein Produkt. 16. Der Tourist 

besucht ein Museum, ein Theater, eine Ausstellung, eine Kathedrale, einen Park, ein Kino, dieses 

Gebäude, eine Hochschule, ein Städtchen und die Großstadt. 17. Die Studentin macht ihre 

Hausaufgabe, eine Übung. Am Abend macht sie die Hausarbeit. 18. Ich lese einen Artikel, ein 

Lehrbuch, eine Zeitung, eine Zeitschrift. 

 

Переведите на немецкий язык: 

 

три комнаты, две студентки, четыре стола, пять книг, три упражнения, десять 

аудиторий, четыре сотрудника, шесть аспирантов, два лифта, семь корпусов, пять 

иностранных языков, восемь помещений, шесть городов, девять стульев, одиннадцать 

книг, восемь вопросов, десять детей, два брата, три двоюродных сестры, двенадцать дней, 

три троллейбуса, пять книжных полок, один брат, четыре музея, три университета, семь 

дочерей, шесть письменных столов, три экзамена 

 

Здесь вы можете прочитать ответы. Какими были вопросы? 

 

- Nein, hier hängt nur eine Tafel. 

- Nein, ich erlerne nur eine Fremdsprache. 

- Nein, ich habe nur ein Wörterbuch. 

- Nein, er hat nur einen Bruder. 

- Nein, wir machen nur eine Übung. 

- Nein, meine Schwester hat nur einen Freund. 

- Nein, ich lese nur eine Zeitung. 

- Nein, sie besucht nur eine Universität. 

- Nein, ihr habt nur eine Prüfung. 

- Nein, seine Heimatstadt hat nur ein Museum. 

- Nein, Leipzig hat nur eine Universität.  

- Nein, ich erlerne nur einen Beruf. 



- Nein, er hat nur ein Album. 

- Nein, hier hängt nur ein Gemälde. 

- Nein, hier steht nur eine Uhr. 

- Nein, hier liegt nur ein Buch. 

- Nein, wir übersetzen nur einen Text. 

 

Переведите на немецкий язык:  

 

1. Студенты читают книги. 2. Дети делают домашние задания. 3. Там мы берем 

книги, учебники, газеты и журналы. 4. Здесь сидят студенты и студентки. 5. Там лежат 

книги, тетради, учебники и словари. 6. Мы посещаем лекции, семинары, практические 

занятия и конференции. 7. Студенты читают газеты, журналы, статьи и учебники. 8. Наши 

сотрудники пишут письма. 9. Мы посещаем двоюродных братьев и сестер. 10. Учителя 

обучают студентов и аспирантов. 11. В Москве есть дома, парки, театры, предприятия, 

вычислительные центры, научные институты. 12. Там мы видим машины, автобусы, такси 

и троллейбусы. 13. Семья – это родители, дети, братья, сестры, матери, отцы, дочери и 

сыновья, а также бабушки и дедушки. 14. Здесь они продают книжные и платяные шкафы, 

кровати, стулья, книжные полки. 15. Студенты и студентки посещают университеты и 

высшие школы. 16. Я покупаю здесь карандаши, тетради и ручки. 

 

Раскройте скобки. Вставьте, если нужно, артикли: 

 

1. Deine (Wort) sind sehr wichtig für mich. 2. Wir finden im Text viele neue (Wort). 3. In 

diese (Park) stehen neue (Bank). 4. In diesem Gebäude gibt es fünf (Stock). 5. Haben Sie (Frage) 

zu diesen (Material). 6. Am 1. September tragen viele (Schüler und Schülerin) schöne (Strauß). 

7. Im Zoo sehen die Kinder (Strauß). 8. Einige (Mensch) nehmen Kredite. Dazu besuchen sie 

(Bank). 9. In diesen (Unternehmen) arbeiten nur gute (Fachmann). 10. Diese (Hörsaal) liegen in 

verschiedenen Stockwerken. 11. Kennst du diese (Wort) gut? 12. Hier stehen immer viele (Bus 

und O-Bus). 13. Wir sehen dort viele (Haus). 14. Unsere (Student und Aspirant) erlernen 

verschiedene (Fremdsprache). Sie lesen (Zeitung und Zeitschrift). Dabei finden sie neue (Wort). 

Dazu brauchen sie (Wörterbuch).  

 

Переведите на немецкий язык: 

 

1. Её советы всегда добрые.  Здесь работают некоторые советы. 2. Эти букеты 

красивые (schön). Страусы живут в Африке и Австралии. 3. Студенты учат новые слова. 

Его слова – важные. 4. Эти скамейки – новые. Все посещают эти банки. 5. Мы берем тома 

энциклопедии. Девочкам нравятся ленты. 6. Нам нравятся ваши советы. 7. Здесь семь 

этажей, а там  пять этажей. 8. Здесь работают хорошие специалисты. 9. У них уже есть 

визы. 10. Все знают эти банки. 11. Здесь стоят многие тома. 12. Здесь стоят четыре 

скамейки. 13. Где находятся эти банки? 14. В читальном зале стоят многие тома книг. 15. 

В сентябре дети идут в школу. У них красивые букеты. 15. Сколько этажей в твоем доме? 

 



Поставьте существительные в уменьшительную форму (с помощью 

суффиксов –chen, -lein). Учтите, что это суффиксы существительных среднего рода. 

Затем поставьте существительные в форму множественного числа: 

 

der Bruder, die Schwester, die Stadt, der Brief, das Buch, die Frau, das Haus, der Hund, 

die Katze, das Kind, der Sohn, die Tochter, der Baum, die Ecke, das Fenster, der Koffer, der 

Tisch 

 

Поставьте в Genitiv  

 

А) существительные женского рода: 

письмо (подруги, тети, сестры, внучки), вопрос (студентки, школьницы, бабушки), 

фотография (женщины, служащей, племянницы, двоюродной сестры, города, дочери, 

кошки), здание (фирмы, университета, библиотеки, банка, учреждения, высшей школы), 

время (лабораторной работы, курсовой работы, экзамена, большой перемены), 

расположение (die Lage) (железнодорожной линии, квартиры, автобусной остановки, 

станции метро, душа, студенческой столовой, доски), выпускники (университета, высшей 

школы) 

 

В) существительные сильного склонения: 

письмо (друга, дяди, брата, внука, специалиста), вопрос (инженера, сотрудника, 

ребенка, школьника, учителя, дедушки, москвича), фотография (мужчины, сына, 

двоюродного брата, комнаты, дома, собаки), расположение (лаборатории, аудитории, 

кафедры, лифта, предприятия, здания, спортивного комплекса, комнаты, помещения, окна, 

читального зала), здание (вычислительного центра, научного института, общежития, 

музея),  дата (das Datum) (семинара, коллоквиума)  

 

С) существительные слабого склонения: 

письмо (журналиста, служащего, туриста), фотография (коллеги, человека, 

племянника, выпускника), вопрос (студента, аспиранта, специалиста, солдата) 

 

Раскройте скобки и поставьте существительные в нужном падеже: 

 

1. Wir hören die Fragen (der Lehrer, der Student, diese Frau, der Journalist, mein Freund, 

unsere Freundin, dieser Moskauer, der Angestellte). 2. Er besucht (seine Eltern, mein Opa, sein 

Bruder, der Unterricht, sein Onkel, ihr Neffe, dieses Institut). 3. Ihr helft (eure Geschwister, die 

Mutter, eure Freunde, sein Freund, ihre Freundin, diese Rentnerin). 4. Mein Freund interessiert 

sich für (sein Name, dieses Museum, die Fremdsprache, dieser Mensch, dieser Angestellte, die 

Kurzarbeit, die Computertechnik). 5. Elke sorgt für (ihr Neffe, ihre Nichte, ihre Großeltern, ihr 

Opa, ihr Onkel, ihre Tante). 6. Er lehrt (sein Student, seine Schüler, sein Sohn, dieser Mensch, 

seine Tochter) (die Fremdsprachen, Russisch, Deutsch, Englisch, die Computertechnik). 

 

Ответьте на вопросы: 

 



Wessen Bücher liegen hier? (der Student, unsere Studenten, dein Lehrer, dieses 

Mädchen). 

Wessen Briefe lesen wir? (unsere Oma, unsere Großeltern, unser Freund, der Bruder) 

Wessen Worte sind interessant? (der Lehrer, die Schwester, der Angestellte, die 

Großeltern) 

Wessen Kind ist klein? (die Kusine, meine Schwester, die Nichte, der Onkel, unser 

Freund) 

Wessen Geburtstag ist heute? (der Schwiegersohn, die Schwiegertochter, der Rentner, der 

Vetter, der Vater) 

 

Поставьте выделенные существительные в единственное число: 

 

1. Wir helfen den Schülern. 2. Sie hat Kinder. 3. Meine Freundin gibt mir Lehrbücher. 4. 

Unsere Großeltern haben Hunde und Katzen zu Hause. 5. In diesem Hotel finden Sie Zimmer. 6. 

Diese Familie hat Häuser. 7. Hunde bellen, Katzen miauen. 8.  Dieses Kind hat Fragen. 9. Hier 

sitzen Gruppen. 10. Hier arbeiten Journalisten. 11. Unsere Touristengruppe besucht heute 

Museen. 12. Ich schreibe Briefe. 13. Klaudia liest Bücher. 14. Die Oma liebt ihre Enkelinnen. 15. 

Wir erwarten (ожидать) Gäste. 16. Im Lesesaal sitzen jetzt Aspiranten. 17. Unserer Universität 

gegenüber liegen Metrostationen. 18. Am Fenster stehen Studenten. 19. Hier sehen Sie die 

Hauptgebäude.   

 

Образуйте предложения по образцу: 

der Computer/ 1000 Euro 

Wir möchten bitte einen Computer. – Bitte, hier haben wir einen Computer für 1000 

Euro. – Danke, nein, den Computer nehmen wir nicht. Der Computer ist zu teuer.  

 

1. das Buch von Heine / 100 Euro  2. der Pullover / 100 Euro 3. der Fernseher / 300 Euro 

4. der Hund / 200 Euro  5. der Papagei / 100 Euro 6. die Katze / 100 Euro  7. das Zimmer / 200 

Euro  8. das Bücherregal / 400 Euro  9. der Kleiderschrank / 500 Euro  10.  der Koffer / 100 Euro  

11. der Teppich / 700 Euro  12. der Schreibtisch / 300 Euro 

 

Составьте предложения по образцу. Помните об окончании существительного 

в Dativ Plural и о том, что существительное, образованное от неопределенной формы 

глагола, всегда среднего рода: 

 

(Computer/ verkaufen) bringt Gewinne. – Das Verkaufen von Computern bringt 

Gewinne.  

 

1. (Fremdsprachen / lernen) ist notwendig. 2. (Briefe / schreiben) ist nicht meine 

Aufgabe. 3. (Hunde und Katzen / fotografieren) ist immer interessant. 4. (Wörter / lernen) ist 

nicht interessant, aber notwendig. 5. (Bücher / lesen) bringt viel Nutzen. 6. (Briefmarken / 

sammeln) ist ein beliebtes Hobby. 7. (Belegarbeiten / schreiben) ist immer schwierig. 8. 

(Informationen / finden) ist heute ohne Computer unmöglich. 9. (Mitarbeiter / führen) ist die 



Hauptaufgabe des Managers. 10. Wirtschaftswissenschaften / studieren) ist die Aufgabe unserer 

Studenten. 11. (Landschaften / malen) ist sehr interessant.  

 

Составьте предложения по образцу: 

 

Das Ticken / eine Uhr – Wir hören das Ticken einer Uhr. 

 

1. das Hupen / ein Bus  2. das Singen / eine Frau  3. das Sprechen / ein Student  4. das 

Bellen / ein Hund  5. das Fahren / ein Zug 6. das Laufen / ein Pferd  7. das Springen / ein Kind  

8.  das Üben / eine Gruppe  9. das Miauen / eine Katze  10. das Spiel / eine Pianistin 11. das 

Tanzen / ein Ensemble 12. das Singen / ein Kind 13. das Sprechen / die Freunde 14. die 

Erzählung / der Kollege 15. das Interview / der Journalist 16. das Poem / der Autor  17. das 

Gespräch / unsere Kunden  18.  der Roman / dieser Journalist 

 

Переведите слова, данные в скобках,  поставьте существительные в нужном 

падеже: 

 

1. Ich gebe (другу свой учебник). 2. Die Arbeit (студента) ist interessant. Wir kennen 

(этого студента) gut. 3. Er möchte (друга своим коллегам) vorstellen. 4. Wir besuchen 

(занятия) gern. 5. Die Mutter lehrt (своего ребенка) Musik.  6. Gerda schreibt (своему 

брату письмо). 7. Hans interessiert sich für (профессией менеджера). 8. Adolf 

beantwortet (вопросы учителя). 9. Albert spielt (своим друзьям) eine Sonate. 10. Die 

Kinder besuchen (этот парк каждый день). 11. Der kleine Bruder (моего друга) besucht 

noch (школу). 12. Alle Studenten (нашей группы) erlernen (эту профессию) sehr gern. 

13. Ich gebe (свою тетрадь учителю). 14. Der Lehrer nimmt (работу студента). 15. Ich 

helfe (брату своего друга). 16. Die Familie (моего коллеги) ist lustig. Wir besuchen 

(семью моего коллеги) immer mit Vergnügen. 17. Liest du  (письмо своей двоюродной 

сестры)?  

 

Переведите на немецкий язык: 

 

1. Сестра дает своему брату совет. 2. Почему ты интересуешься профессией  учителя? 

3. Нашей группе нравятся лекции этого профессора. 4. Студенты нашего 

университета интересуются вопросами менеджмента. 5.  Я хорошо знаю этого 

человека и его семью. 6. Сейчас я читаю письмо моего друга. 7. Мы часто посещаем 

фирму этого менеджера. 8. Дом моей бабушки находится недалеко. 9.  Профессии 

менеджера, инженера, служащего нравятся различным людям. 10. Вопросы нашего 

преподавателя часто бывают интересными, но трудными. 11. Дети охотно помогают 

своим родителям, друзьям, братьям и сестрам, бабушкам и дедушкам. 12. Работы 

этого студента всегда интересные. 13. Музеи и библиотеки моего родного города 

интересны. 14. Выпускники нашего университета – хорошие специалисты. 15. Все 

студенты этой группы прилежны. 16. Мы слушаем пение его дочери. 17. Мы продаем 

компьютеры этой фирмы. 18. Все читают книги этого автора. 19. Многие смотрят 

фильмы этой фирмы. 20. Я с удовольствием посещаю дом этой семьи. 20. Мне 



нравится роман этого автора. 21. Здесь лежат фотографии наших друзей. 22. Идеи 

нашего коллеги всегда очень интересны и важны. 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Практические задания могут выполняться как индивидуально, так и небольшими 

группами. При выполнении практических заданий следует руководствоваться 

следующими общими рекомендациями. Для выполнения практического задания 

необходимо внимательно прочитать задание, повторить лекционный материал по 

соответствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную; если 

задание выдается по вариантам, то получить номер варианта исходных данных у 

преподавателя, либо подобрать исходные данные самостоятельно, используя различные 

источники информации. 

Цель выполнения задания: закрепить теоретические знания по грамматическим 

категориям существительного 

 Необходимо знать: что такое грамматические категории существительного, их 

отличительные особенности, сферу их применения 

Необходимо уметь: анализировать речь с точки зрения её нормативности, 

уместности и целесообразности; определять тип склонения существительного, его род и 

число 

Необходимо владеть: преобразованием существительного и соответствующего 

артикля в зависимости от использования данного существительного в конкретном отрезке 

речи 

 

 

Текущий  контроль 

 

1. Die ersten Blumen blühen, es ist   ___ .  

а) Herbst 

b) Sommer 

с) Winter 

d) Frühling 

 

2. Die Blätter fallen, es ist   ___ .  

а) Herbst 

b) Sommer 

с) Winter 

d) Frühling 

 

3. Es schneit oft, es ist  ___ . 

а) Herbst 

b) Sommer 

с) Winter 

d) Frühling 

 

 

4. Es ist oft sehr heiß, es ist  ___ . 

а) Herbst 



b) Sommer 

с) Winter 

d) Frühling 

 

5. Wessen Bücher liegen hier?  

а) der Student 

b) des Studenten 

с) unsere Studenten 

d) unseren Studenten 

 

6. Wessen Briefe lesen wir?  

а) unsere Großeltern 

b) unseren Großeltern 

с) unserer Großeltern 

 

7. Wessen Worte sind interessant?  

а) der Lehrer 

b) den Lehrer 

с) des Lehrer 

 

8. Wessen Kind ist klein?  

а) meine Onkel 

b) meinen Onkel 

с) meines Onkels 

 

9. Wessen Geburtstag ist heute?  

а) der Tochter 

b) der Vetter 

с) die Tochter 

d) den Vettern 

10. Wem gibst du dieses Buch? – Diesem ____ . 

а) Student 

b) Studenten 

с) Studentin 

11. Die Arbeit in der ______ nicht gesund. 

а) Bereich 

b) Gebiet 

с) Chemie 

12. Im Lesesaal gibt es viele ______ Bücher. 



а) Bände 

b) Bänder 

с) Banden 

13. Tinas Mutter ist _______ von Beruf. 

а) Arzt 

b) die Ärztin 

с) Ärztin 

 

14. In dieser Firma arbeiten viele gute ____ . 

а) Fachleute 

b) Fachfrau 

с) Fächer 

15. Gib mir die Telefonnummer ______ ?  

а) der Tochter 

b) der Vetter 

с) die Tochter 

d) den Vettern 

16. Ich gehe in den Park mit meinen ____ . 

а) Freunde 

b) Freundin 

с) Freunden 

17. Ihre Schwester wird ____ . 

а) Journalistin 

b) Journalist 

с) Journalisten 

18. Die Arbeit eines _____ ist nicht leicht. 

а) Psychologen 

b) Psychologe 

с) Psychologin 

19. Diese Zeitungen sind für _____ . 

а) mein Vater 

b) meinen Vater 

с) meinem Vater 

20. Ich lese Romane dieses _____ gern. 

а) Autoren 

b) Autors 

с) Autor 

21. Wir studieren hier viele _____ . 

а) Fächer 

b) Wissenschaft 

с) Interessantes 

 

22. Larissa will nicht ______ werden. 



а) Chemiker 

b) Psychologie 

с) Chemikerin 

 

23. Nikita möchte an _____  Kunsthochschule studieren. 

а) einem 

b) einer 

с) eine 

 

24. Sie studiert den Beruf eines _____ . 

а) Psychologen 

b) Psychologe 

с) Psychologin 

 

25. Der Vater _____ Freundes ist Manager. 

а) meiner 

b) meinen 

с) meines 

 

26. Die _____  reisen viel. 

а) Journalisten 

b) Journalistin 

с) Psychologin 

 

27. Es gibt jetzt viele private Kliniken und _____ . 

а) Kindergarten 

b) Kindergärten 

с) Kindergruppe 

 

28. Die Arbeit der _____ gefällt mir. 

а) Sekretärs  

b) Sekretär 

с) Sekretärin 

29. Sind diese Zeitungen für _____ ? 

а) dein Freund 

b) deinen Freund 

с) deinem Freund 

30. Die Filme dieses _____ gefallen mir. 

а) Regisseurs 

b) Regisseure 

с) Regisseuren 

31. Wir besuchen hier viele _____ . 

а) Vortrag 

b) Vorlesungen 

с) Seminars 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

 

 

1.1. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

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

на развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

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

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

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

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

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

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

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

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

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

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

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

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

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

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

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

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

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки – научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

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

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

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

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

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

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

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

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

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

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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

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

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

простые, критические и экстремальные. 
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- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

Непосредственная цель метода case-study – обучающиеся должны проанализировать 

ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из 

них. Кейсы делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), 

обучающие (искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при 

отражении в нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение 

исследовательской деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод 

конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым имитационным активным 

методам обучения.  

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

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

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

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

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

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

бизнес-тренинг.  

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

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

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

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии – обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой 

дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, 

планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная 

очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему 

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

интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику – достаточно широкую, 

чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

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

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

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

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата – 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

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

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

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

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

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

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
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модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

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

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

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

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

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

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

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

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

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

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

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

осознанно он усвоил изученный материал.  

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

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

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

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

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 

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

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

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

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

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

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

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

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

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Историческая эволюция переводческой деятельности 

Тема 1.1. Особенности возникновения и развития переводческой деятельности 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Место перевода в жизни многонациональных государств. 

2. Место перевода в развитии экономических и политических связей между государствами. 

3. Основные требования, предъявляемые к переводу. 

4. Вклад деятелей эпохи Возрождения в развитие перевода 

5. Становление переводческой деятельности в России. 

6.Влияние Петровских реформ на развитие перевода. 

7. Изменение характера переводческой деятельности в XII-XIX веках. 
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Тема 1.2. Особенности развития переводческой деятельности на современном этапе 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Масштабы переводческой деятельности до ХХ века. 

2. «Информационный взрыв» в начале ХХ века. 

3. Понятие «переводческого взрыва». 

4. Борьба с буквализмом как основная задача отечественных переводчиков. 

5. Научное обобщение механизмов перевода и создание науки о переводе. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Содержательные и формальные критерии перевода 

Тема 2.1. Адекватность перевода 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Проблема взаимосвязи формы и содержания в переводе. 

2. Место категории адекватности в понятийном аппарате переводоведения. 

3. Связь адекватности с детерминирующими факторами перевода.  

4. Диалектика взаимосвязи категорий адекватности и эквивалентности в переводе. 

5. Понятия минимума адекватности и максимума адекватности (смысловая доминанта 

перевода и инвариант перевода). Проблема варианта перевода. 

6. Функциональное определение категории адекватности: уровни интерпретации. 

7. Пути достижения адекватности перевода. 

Тема 2.2. Эквивалентность перевода 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Место категории эквивалентности в понятийном аппарате переводоведения (функции, связь 

с категорией адекватности). 

2. Общее функциональное определение категории эквивалентности: научная интерпретация. 

3. Содержательные условия выбора переводного эквивалента: проблема анализа. 

4. Внутренняя форма содержания в слове и в высказывании. Лингвистический и 

коммуникативный аспекты анализа. 

5. Структурные уровни эквивалентности в переводе и их распределение (текст, единица 

перевода, отдельный знаковый эквивалент). 

6. Понятие масштаба эквивалентности. Уровни масштабов эквивалентности в переводе, 

внутренняя взаимосвязь. 

7. Взаимосвязь структурных уровней в масштабе эквивалентности. 

8. Интерпретация “буквального”, “вольного” перевод и точного (адекватного) перевода с 

точки зрения масштаба эквивалентности. 

 

 

РАЗДЕЛ 3.  Варианты решения проблемы эквивалентности. Модели перевода 

Тема 3.1. Варианты решения проблемы эквивалентности 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Теория закономерных соответствий Я.И. Рецкера: особенности модели, основные 

недостатки. 

2. Теория уровней эквивалентности В.Н. Комиссарова: концептуальный анализ. 

3. Сравнительный анализ преимуществ и недостатков теории уровней эквивалентности и 

одной из других моделей перевода (по выбору). 

4. Теория динамической эквивалентности Ю. Найды: концептуальный анализ. 

5. Сохранение цели коммуникации как минимальное условие эквивалентности перевода. 
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Тема 3.2. Модели перевода 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Специфика научного метода в теории перевода. Научное моделирование процесса перевода. 

2. Виды моделей перевода.  

3. Денотативная модель перевода: особенности модели, основные недостатки. 

4. Трансформационная модели перевода: особенности модели, основные недостатки. 

5. Семантическая модель перевода на основе компонентного анализа: особенности модели, 

основные недостатки. 

6. Модель семантического синтеза: особенности модели, основные недостатки. 

7. Ситуационная модель перевода В.Г. Гака: особенности модели, основные недостатки. 

8. Сравнительный анализ различных моделей перевода (по выбору). 

9. Общая характеристика современных многоаспектных моделей перевода 

 

РАЗДЕЛ 4. Операциональная сторона деятельности переводчика 

 

Тема 4.1. Понятие приема перевода 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Место приема перевода в масштабе эквивалентности. Общее определение приема перевода. 

2. Факторы, определяющие выбор переводного эквивалента. 

3. Функциональные требования к приему перевода (переводному эквиваленту). 

4. Соотношение транслирующих и модифицирующих действий в переводе. 

5. Общая классификация транслирующих действий в переводе (лексическая подстановкя, 

перевод безэквивалентной лексики, штампов, транслитерация, калькирование). 

6. Явление межъязыковой омонимии: “ложные друзья переводчика”. 

  

Тема 4.2. Грамматика текста и перевод. Единица перевода 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Варианты интерпретации категории единицы перевода в переводоведении? (гибкая и 

жесткая трактовки). Общее определение категории единицы перевода. 

2. Место и функции единицы перевода в низшем и высшем масштабе эквивалентности. 

Соотношение единицы перевода и отдельного знакового переводного эквивалента. 

3. Проблема соотношения аспектов членения высказывания в переводе. 

4. Что выражает актуальное членение предложения. Смысловые функции темы и ремы в 

высказывании. 

5. Проблема смысловой связанности и относительной смысловой свободы в переводе (на 

уровне смыслового анализа единицы перевода). 

 

Тема 4.3. Переводческие трансформации в переводе 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Лингвистические условия несоответствий при переводе? 

2. Место и функции переводческой трансформации в масштабе эквивалентности. 

3. Закономерности применения переводческих трансформаций в тексте (глубина 

переводческой трансформации, комплексный характер применения и др.). Основные 

требования к переводческой трансформации. 

4. Общая классификация переводческих трансформаций. 
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РАЗДЕЛ 5. Письменный перевод 
 

Тема 5.1. Перевод текстов общей тематики 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Смысловой анализ текста и его сегментация. 

2. Преодоление трудностей связанных с расхождением синтаксических структур 

иностранного и русского текстов 

3. Анализ и сопоставление синтаксических структур иностранного и русского предложений. 

4. Особенности перевода текстов общей тематики. 

  

Тема 5.2. Перевод текстов специальной тематики 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Смысловой анализ текста и его сегментация. 

2. Преодоление трудностей связанных с расхождением синтаксических структур 

иностранного и русского текстов 

3. Анализ и сопоставление синтаксических структур иностранного и русского предложений. 

4. Особенности перевода текстов специальной тематики. 

 

РАЗДЕЛ 6. Устный перевод 

Тема 6.1. Характеристика видов профессионального устного перевода 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Двусторонний перевод (перевод беседы). 

2. Последовательный перевод и его подвиды: перевод с листа, абзацно-фразовый перевод, 

перевод выступления, последовательный перевод, отдаленный по времени. 

3. Синхронный перевод и его подвиды: СП конференций в специально оборудованной кабине, 

СП вне кабины (нашептывание), СП кинофильмов, радио- и телепередач. 

4. Гибридный СП (с письменным текстом оригинала или перевода). 

Тема 6.2. Теоретические модели УП как вида переводческой деятельности 

Вопросы для самоподготовки: 

1. История профессионального УП в России и за рубежом. 

2. Особенности применения УП в различных международных организациях. 

3. Принцип организации УП в условиях международной конференции и двусторонней беседы. 

Тема 6.3. Психологическая основа УП 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Тренировка оперативной памяти для увеличения объема воспринимаемой и запоминаемой 

информации. 

2. Методика запоминания по ключевым элементам текста. 

3. Роль прецизионной информации в УП (имена собственный, цифровые данные, 

количественные отношения). 

 

РАЗДЕЛ 7. Аннотирование и реферирование 

Тема 7.1. Аннотироввание 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Принципы составления аннотаций. 

2. Справочные и рекомендательные аннотации.  

3. Общие и специализированные аннотации. 

4. Издательские аннотации. 

Тема 7.2. Реферирование 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Подготовка письменного или устного перевода, докладов, рефератов и обзоров.  

2. Содержание и структура рефератов. 

3. Требования к реферату. 

4. Виды рефератов. 

5. Правила оформления рефератов. 

6. Принципы составления библиографий. 

7.  Различия в оформлении библиографий в английском и русском языках. 

 
 

 

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

 

РАЗДЕЛ 1. Историческая эволюция переводческой деятельности 

 

Тема 1.1. Особенности возникновения и развития переводческой деятельности 

 

Схема видов перевода по форме речевой деятельности; таблица классификации 

переводческих трансформаций; глоссарии; словари.  

 

Тема 1.2. Особенности развития переводческой деятельности на современном 

этапе 

 

Схема видов перевода по форме речевой деятельности; таблица классификации 

переводческих трансформаций; глоссарии; словари. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Содержательные и формальные критерии перевода 

 

Тема 2.1. Адекватность перевода 

 

Схема видов перевода по форме речевой деятельности; таблица классификации 

переводческих трансформаций; глоссарии; словари. 

 

Тема 2.2. Эквивалентность перевода 

 

Схема видов перевода по форме речевой деятельности; таблица классификации 

переводческих трансформаций; глоссарии; словари. 

 

 

РАЗДЕЛ 3.  Варианты решения проблемы эквивалентности. Модели перевода 

 

Тема 3.1. Варианты решения проблемы эквивалентности 
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Схема видов перевода по форме речевой деятельности; таблица классификации 

переводческих трансформаций; глоссарии; словари. 

Тема 3.2. Модели перевода 
 

Схема видов перевода по форме речевой деятельности; таблица классификации 

переводческих трансформаций; глоссарии; словари. 

 

РАЗДЕЛ 4. Операциональная сторона деятельности переводчика 

 

Тема 4.1. Понятие приема перевода 

 

Схема видов перевода по форме речевой деятельности; таблица классификации 

переводческих трансформаций; глоссарии; словари. 

 

Тема 4.2. Грамматика текста и перевод. Единица перевода 

 

Схема видов перевода по форме речевой деятельности; таблица классификации 

переводческих трансформаций; глоссарии; словари. 

 

Тема 4.3. Переводческие трансформации в переводе 

 

Схема видов перевода по форме речевой деятельности; таблица классификации 

переводческих трансформаций; глоссарии; словари. 

 

РАЗДЕЛ 5. Письменный перевод 
 

Тема 5.1. Перевод текстов общей тематики 

 

Схема видов перевода по форме речевой деятельности; таблица классификации 

переводческих трансформаций; глоссарии; словари. 

 

Тема 5.2. Перевод текстов специальной тематики 

 

Схема видов перевода по форме речевой деятельности; таблица классификации 

переводческих трансформаций; глоссарии; словари. 

 

РАЗДЕЛ 6. Устный перевод 

Тема 6.1. Характеристика видов профессионального устного перевода 
 

Схема видов перевода по форме речевой деятельности; таблица классификации 

переводческих трансформаций; глоссарии; словари. 

Тема 6.2. Теоретические модели УП как вида переводческой деятельности 
 

Схема видов перевода по форме речевой деятельности; таблица классификации 

переводческих трансформаций; глоссарии; словари. 

Тема 6.3. Психологическая основа УП 
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Схема видов перевода по форме речевой деятельности; таблица классификации 

переводческих трансформаций; глоссарии; словари.  

РАЗДЕЛ 7. Аннотирование и реферирование 

Тема 7.1. Аннотирование 

Схема видов перевода по форме речевой деятельности; таблица классификации 

переводческих трансформаций; глоссарии; словари. 

Тема 7.2. Реферирование 

Схема видов перевода по форме речевой деятельности; таблица классификации 

переводческих трансформаций; глоссарии; словари. 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Профессионально-ориентированный 

перевод» 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. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

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

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

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

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

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

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

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

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

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

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

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

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

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

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

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

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

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

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 
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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.  
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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 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 
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объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

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

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

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

сути, в целом правильный ответ. 

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

Методические материалы по выполнению 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; 

− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 
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− 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, 
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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 недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  

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

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

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

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

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

экзаменом.. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

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

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

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

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

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

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

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 
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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. 



 
22  

 

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, программам 

специалитета, программам магистратуры 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 и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 
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(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 – Профессионально-ориентированное обучение  

2. Тема практического (семинарского) занятия – формулируется в соответствии с 

учебно-тематическим планом дисциплины (модуля), пункт 2.2 рабочей программы 

дисциплины (модуля)    

3. Цели занятия.  

(Цели занятия формулируются в зависимости от вида перевода, умения и навыки 

осуществления которого формируются на данном практическом занятии)  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Лексическая разминка  Выполнение упражнений на 

развитие оперативной 

памяти, выработку навыков 

переводческой скорописи, 

работа со словарными 

статьями, синонимическими 

рядами, глоссариями.  

2 Обсуждение теоретических вопросов, выступление с 

докладами 

Определение цели 

выполнения перевода, 

анализ возможных стратегий 

/переводческих 

трансформаций, прогноз 

итогов. 

3 Проверка выполненного обучающимися письменного 

перевода/выполнение зрительно-устного/ абзацно-

фразового/ последовательного/ двустороннего перевода  

Составление плана 

фронтальной работы, 

процесс проверки или 

выполнения перевода, 

подведение итогов. 

4. Постредактирование каждым обучающимся своего варианта 

письменного перевода на основе проведенного обсуждения 

Индивидуальная работа 

обучающихся. 

5. Анализ выполненного зрительно-устного/ абзацно-

фразового/ последовательного/ двустороннего перевода 

Работа малыми группами 

или общее обсуждение. 

6. Подведение итогов практического занятия преподавателем Анализ качества выполнения 

заданий, активности каждого 

обучающегося на 

практическом занятии. 

 

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

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера из переводческой 

практики, описание сложной переводческой ситуации, анализ выявленных на момент 

проведения практического занятия переводческих ошибок в СМИ, в переводной 
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художественной литературе или в переводе кинофильмов, демонстрация процесса устного 

последовательного или двустороннего перевода, с помощью видео иллюстраций, выложенных 

в социальных сетях или на переводческих сайтах (в зависимости от вида перевода, навыки 

которого формируются на конкретном практическом занятии). 

 

 

Тема 1.1: Особенности возникновения и развития переводческой деятельности 
Цель занятия: Овладение умением оценивать качество исследования и соотносить 

новую информацию с уже имеющейся; необходимыми интеракциональными и контекстными 

знаниями, позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Место перевода в жизни многонациональных государств. 

2. Место перевода в развитии экономических и политических связей между 

государствами. 

3. Основные требования, предъявляемые к переводу. 

4. Вклад деятелей эпохи Возрождения в развитие перевода 

5. Становление переводческой деятельности в России. 

6.Влияние Петровских реформ на развитие перевода. 

7. Изменение характера переводческой деятельности в XII-XIX веках. 

 

Практические задания: 

Устный опрос по содержанию поставленных вопросов. 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Свободное владение содержанием изученного материала, грамотное формулирование 

высказывания, логичность рассуждений, демонстрация навыков участия в дискуссии. 

 

Тема 1.2: Особенности развития переводческой деятельности на современном 

этапе 
Цель занятия: Овладение умением оценивать качество исследования и соотносить 

новую информацию с уже имеющейся; необходимыми интеракциональными и контекстными 

знаниями, позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Масштабы переводческой деятельности до ХХ века. 

2. «Информационный взрыв» в начале ХХ века. 

3. Понятие «переводческого взрыва». 

4. Борьба с буквализмом как основная задача отечественных переводчиков. 

5. Научное обобщение механизмов перевода и создание науки о переводе. 

 

Практические задания: 

1. Устный опрос по содержанию поставленных вопросов. 

2. Выступление с докладом, подготовленным по одной из предложенных тем. 

 

Перечень тем докладов к разделу 1: 

1. Перевод как вид человеческой деятельности. 

2. Принципы перевода известных отечественных переводчиков. 

3. Принципы перевода известных зарубежных переводчиков. 

4. Перевод в эпоху Возрождения. 

5. Петровские реформы и перевод. 
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6. Развитие перевода в XII-XIX веках.  

7. История становления переводоведения в России. 

8. История становления переводоведения в Великобритании. 

9. Зарубежное переводоведение. 

10. Принцип близости перевода к подлиннику. 

11. Принцип творческого подхода к переводу. 

12. Художественный перевод как основа создания теории перевода. 

13. Переводческая ситуация в России на современном этапе. 

14. Перевод и межкультурная коммуникация. 

15. Понятие «информационного взрыва». 

16. Понятие «переводческого взрыва». 

17. Буквализм vs дословный перевод. 

18. Буквализм как болезнь начинающего переводчика. 

19. Варьирование требований к переводу на разных исторических этапах. 

20. Научное обобщение механизмов перевода и создание науки о переводе.  

 

Требования к выполнению практического задания: 

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

 

Тема 2.1: Адекватность перевода 
Цель занятия: Овладение основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями высказывания – 

композиционными элементами текста (введение, основная часть, заключение), 

сверхфразовыми единствами, предложениями; способностью свободно выражать свои мысли, 

адекватно используя разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации. 

 

Вопросы к обсуждению: 
1. Проблема взаимосвязи формы и содержания в переводе. 

2. Место категории адекватности в понятийном аппарате переводоведения. 

3. Связь адекватности с детерминирующими факторами перевода.  

4. Диалектика взаимосвязи категорий адекватности и эквивалентности в переводе. 

5. Понятия минимума адекватности и максимума адекватности (смысловая доминанта перевода 

и инвариант перевода). Проблема варианта перевода. 

6. Функциональное определение категории адекватности: уровни интерпретации. 

7. Пути достижения адекватности перевода. 
 

Практические задания: 

1. Устный опрос по содержанию поставленных вопросов. 

2. Выступление с докладом, подготовленным по одной из предложенных тем. 

 

Перечень тем докладов к разделу 2: 

1. Функциональная диалектика перевода: проблема логической интерпретации. 

2. Функциональная диалектика перевода: проблема философской интерпретации. 

3. Функциональная диалектика перевода: проблема семантической интерпретации. 

4. Функциональная диалектика перевода: проблема смысловой интерпретации. 

5. Функциональная диалектика перевода: проблема коммуникативной интерпретации. 

6. Вариативность перевода как содержательная проблема. 

7. Внутренняя форма содержания в переводе: проблема интерпретации (философской, 

логической, семиотической). 

8. Принципы текстового анализа в переводе: проблема выбора переводного эквивалента. 
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9. Общее функциональное определение категории эквивалентности: научная 

интерпретация. 

10. Эквивалентность на уровне указания на ситуацию. 

11. Структурные уровни эквивалентности в тексте. 

12. Уровни масштабов эквивалентности в переводе. 

13. Отношение формы и содержания в переводе. 

14. Категория эквивалентности в понятийном аппарате теории перевода. 

15. Категория адекватности в понятийном аппарате теории перевода. 

16. Функциональное определение категории адекватности: уровни интерпретации. 

17. Понятие масштаба эквивалентности. 

18. Принципы работы переводчика в принимаемом масштабе эквивалентности. 

19. Понятие вольного, буквального, точного (адекватного) перевода. 

20. Множественность вариантов перевода. 

21. Достижение адекватности – основная задача переводчика. 

22. Пути достижения адекватности перевода. 

23. Понятия минимума и максимума адекватности. 

24. Лингвистический и коммуникативный аспекты анализа. 

25. Место категории эквивалентности по отношению к категории адекватности и к другим 

категориям перевода. 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Свободное владение содержанием изученного материала, грамотное формулирование 

высказывания, логичность рассуждений, демонстрация навыков участия в дискуссии. 

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

 

Тема 2.2: Эквивалентность перевода  
Цель занятия: Овладение основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями высказывания – 

композиционными элементами текста (введение, основная часть, заключение), 

сверхфразовыми единствами, предложениями; способностью свободно выражать свои мысли, 

адекватно используя разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Место категории эквивалентности в понятийном аппарате переводоведения 

(функции, связь с категорией адекватности). 

2. Общее функциональное определение категории эквивалентности: научная 

интерпретация. 

3. Содержательные условия выбора переводного эквивалента: проблема анализа. 

4. Внутренняя форма содержания в слове и в высказывании. Лингвистический и 

коммуникативный аспекты анализа. 

5. Структурные уровни эквивалентности в переводе и их распределение (текст, единица 

перевода, отдельный знаковый эквивалент). 

6. Понятие масштаба эквивалентности. Уровни масштабов эквивалентности в переводе, 

внутренняя взаимосвязь. 

7. Взаимосвязь структурных уровней в масштабе эквивалентности. 

8. Интерпретация “буквального”, “вольного” перевод и точного (адекватного) перевода 

с точки зрения масштаба эквивалентности. 

 

Практические задания: 

1. Устный опрос по содержанию поставленных вопросов. 
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2. Проверка и обсуждение письменного перевода текста. 

 

Текст для письменного перевода 

Bilateral free trade agreements 

 The EU has free trade agreements with several countries in Latin America and almost all of 

its neighboring small states. With a wide range of negotiations have been completed and will enter 

into force. On the other actively pursued. The latter include the country, especially important for 

economic and political ties, supported by the EU, such as India, Ukraine, Singapore, etc.  

However; the EU recognizes that a free trade agreement in the short term may have a negative effect. 

They bring undoubted benefits to the long term. These benefits include, firstly, the formation of a 

broader market, reducing production costs.  

 Second, the broader market, competition is increasing. As a result, significantly increases the 

motivation for the innovation policy at all levels, improve the efficiency of the state apparatus and 

economic mechanism for the implementation of urgent and necessary reforms.  

 Finally, thirdly, a free trade agreement favorable to the fact that strengthen the bargaining 

power of the States Parties in their relations with third countries. Fear of being isolated essentially 

pay for access to foreign markets makes them to make concessions. Sometimes very substantial.  

 EU, despite all the progress and relative decline in its share in world trade, still holds a 

leading position assured by the other side of the Channel. Therefore, the EU has enormous soft 

power. Unfortunately, convert it into political clout he cannot. As the world's leading political actor 

nor China, nor Russia nor the United States is not perceived by Brussels. 

The EU's main trading partner of Russia. So, he could play a key role in supporting secure its 

course of modernization. But for this increased investment, coming from the EU, it is not enough. It's 

not talking about catching up. Also needed at least the following ingredients.  

 1. The influx of money to the stock exchange and the involvement of small and medium firms 

to cooperate. Prerequisites – radical reform of the financial sector in Russia, so that he could take 

over the funding of economic recovery.  

 2. Encourage competition and create the necessary competitive environment, including in 

government procurement.  

 3. Improving education system. Linkages between higher education and business.  

 4. Mobility of labor, improving quality, increasing investment in human capital.  

 5. Creation of economic and other conditions for innovation instead of appeals to address 

them.  

 6. The transformation of the state apparatus in a practical guide modernization, improving its 

efficiency.  

 The interaction between Russia and the EU must be properly reconstructed.  

 But it will work only if Russia itself will solve the problems arising from the modernization 

agenda.  

Also, instead of purchasing of consumer goods into the EU Russia should go to purchase 

equipment needed for the re-industrialization and improvement of the country. 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Свободное владение содержанием изученного материала, грамотное формулирование 

высказывания, логичность рассуждений, демонстрация навыков участия в дискуссии. 

Перевод текста с соблюдением лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм. Учет фактора времени, 

соответствующего реальным условиям переводческой деятельности. 

 

 

Тема 3.1: Варианты решения проблемы эквивалентности 
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Цель занятия: Овладение основными способами достижения эквивалентности в 

переводе и умением применять основные приемы перевода; формирование навыков 

осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм, умения осуществлять 

устный последовательный перевод и устный перевод с листа с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Теория закономерных соответствий Я.И. Рецкера: особенности модели, основные 

недостатки. 

2. Теория уровней эквивалентности В.Н. Комиссарова: концептуальный анализ. 

3. Сравнительный анализ преимуществ и недостатков теории уровней эквивалентности 

и одной из других моделей перевода (по выбору). 

4. Теория динамической эквивалентности Ю. Найды: концептуальный анализ. 

5. Сохранение цели коммуникации как минимальное условие эквивалентности 

перевода. 

 

Практические задания: 

1. Устный опрос по содержанию поставленных вопросов. 

2. Выступление с докладом, подготовленным по одной из предложенных тем. 

  

Перечень тем докладов к разделу 3: 

1. Связь перевода и риторики (анализ риторических оснований теории уровней эквивалентности). 
2. Лингвистические проблемы построения общей модели машинного перевода. 
3. Сохранение цели коммуникации как минимальное условие эквивалентности перевода. 

4. Семантическая вариативность эквивалентности на уровне способа описания ситуации. 

5. Теория закономерных соответствий Я.И. Рецкера. 

6. Теория уровней эквивалентности В.Н. Комиссарова: концептуальный анализ. 

7. Теория динамической эквивалентности Ю. Найды: концептуальный анализ. 

8. Принципы текстового анализа в переводе: проблема выбора переводного эквивалента. 

9. Сохранение цели коммуникации как минимальное условие эквивалентности перевода. 

10. Логическое моделирование – основной метод науки о переводе. 

11. Достоинства и недостатки моделирования как научного метода. 

12. Виды моделей перевода, преимущества и недостатки. 

13. Одноаспектные модели перевода. 

14. Многоаспектные модели перевода. 

15. Функциональные доминанты перевода. 

16. Функциональное определение категории адекватности: уровни интерпретации. 

17. Понятие масштаба эквивалентности. 

18. Принципы работы переводчика в принимаемом масштабе эквивалентности. 

19. Иерархия уровней эквивалентности. 

20. Множественность вариантов перевода. 

21. Достижение адекватности – основная задача переводчика. 

22. Пути достижения адекватности перевода. 

23. Модель семантического синтеза: особенности модели, основные недостатки. 

24. Общая характеристика современных многоаспектных моделей перевода. 

Объяснительная сила многоаспектных моделей перевода, преимущества и недостатки. 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Свободное владение содержанием изученного материала, грамотное формулирование 

высказывания, логичность рассуждений, демонстрация навыков участия в дискуссии. 
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При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

 

 

Тема 3.2: Модели перевода 
Цель занятия: Овладение основными способами достижения эквивалентности в 

переводе и умением применять основные приемы перевода; формирование навыков 

осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм, умения осуществлять 

устный последовательный перевод и устный перевод с листа с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Специфика научного метода в теории перевода. Научное моделирование процесса 

перевода. 

2. Виды моделей перевода.  

3. Денотативная модель перевода: особенности модели, основные недостатки. 

4. Трансформационная модели перевода: особенности модели, основные недостатки. 

5. Семантическая модель перевода на основе компонентного анализа: особенности 

модели, основные недостатки. 

6. Модель семантического синтеза: особенности модели, основные недостатки. 

7. Ситуационная модель перевода В.Г. Гака: особенности модели, основные 

недостатки. 

8. Сравнительный анализ различных моделей перевода (по выбору). 

9. Общая характеристика современных многоаспектных моделей перевода. 

 

Практические задания: 

1. Устный опрос по содержанию поставленных вопросов. 

2. Проверка письменного перевода текста. 

Текст для письменного перевода 

 

Bomber Hits Canadian Vehicle in Kandahar 

By NOOR KHAN  

Associated Press Writer 

KANDAHAR, Afghanistan -- A suicide bomber in a car attacked a Canadian armored vehicle Friday 

outside the southern Afghan city of Kandahar, Afghan army officials said. 

An Associated Press reporter at the scene saw the wrecked car used for the attack. The Canadian 

vehicle had punctured tires and some damage to its body. 

The attacker had the name of an outlawed Pakistani Islamic militant group, Lashkar-e-Jhangvi, 

written on his vest and documents retrieved from his body indicated he was an Afghan, said Gen. 

Rehmatullah Raufi, the Afghan army commander for southern Afghanistan. 

Jumat Gul, an Afghan army soldier at the scene, said the attacker was in a Toyota Corolla when he 

hit the Canadian armored vehicle and blew himself up. 

Gul said a Canadian soldier was wounded, but Raufi said no Canadians were hurt. Canadian Embassy 

officials were not immediately available for comment. 
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Qari Mohammed Yousaf, who claims to speak for the Taliban militia, said the group was 

behind the attack. In a telephone call to The Associated Press, he said the bomber was an Afghan 

from Kandahar province, a former Taliban stronghold. 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Свободное владение содержанием изученного материала, грамотное формулирование 

высказывания, логичность рассуждений, демонстрация навыков участия в дискуссии. 

Перевод текста с соблюдением лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм. Учет фактора времени, 

соответствующего реальным условиям переводческой деятельности. 

 

 

Тема 4.1: Понятие приема перевода 
Цель занятия: Овладение основными способами достижения эквивалентности в 

переводе и способность применять основные приемы перевода; формирование умений 

осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Место приема перевода в масштабе эквивалентности. Общее определение приема 

перевода. 

2. Факторы, определяющие выбор переводного эквивалента. 

3. Функциональные требования к приему перевода (переводному эквиваленту). 

4. Соотношение транслирующих и модифицирующих действий в переводе. 

5. Общая классификация транслирующих действий в переводе (лексическая 

подстановка, перевод безэквивалентной лексики, штампов, транслитерация, 

калькирование). 

6. Явление межъязыковой омонимии: “ложные друзья переводчика”. 

 

Практические задания: 

Устный опрос по содержанию поставленных вопросов. 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Свободное владение содержанием изученного материала, грамотное формулирование 

высказывания, логичность рассуждений, демонстрация навыков участия в дискуссии. 

 

Тема 4.2: Грамматика текста и перевод. Единица перевода 
Цель занятия: Овладение основными способами достижения эквивалентности в 

переводе и способность применять основные приемы перевода; формирование умений 

осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Варианты интерпретации категории единицы перевода в переводоведении? (гибкая и 

жесткая трактовки). Общее определение категории единицы перевода. 

2. Место и функции единицы перевода в низшем и высшем масштабе эквивалентности. 

Соотношение единицы перевода и отдельного знакового переводного эквивалента. 

3. Проблема соотношения аспектов членения высказывания в переводе. 

4. Что выражает актуальное членение предложения. Смысловые функции темы и ремы 

в высказывании. 

5. Проблема смысловой связанности и относительной смысловой свободы в переводе 

(на уровне смыслового анализа единицы перевода). 

 



 
32  

Практические задания: 

1. Устный опрос по содержанию поставленных вопросов. 

2. Выступление с докладом, подготовленным по одной из предложенных тем. 

 

Перечень тем докладов к разделу 4: 

1. Лингвистический и коммуникативный аспекты номинации: анализ межъязыковых 

соответствий в переводе. 
2. «Ложные друзья переводчика»: лингвистический и коммуникативный анализ. 
3. Экспрессивная функция актуального членения в переводе. 

4. Сравнительный анализ механизмов актуального членения предложения в английском и 

русском языках (в опыте перевода). 
5. Проблема классификации переводческих трансформаций в современном переводоведении (в 

различных школах переводоведения). 

6. Перифрастическая функция в переводе: проблема смыслового и структурного ограничения. 
7. Определение категории единицы перевода. 

8. Принципы текстового анализа в переводе: проблема выбора переводного эквивалента. 

9. Факторы, определяющие выбор переводного эквивалента. 

10. Соотношение транслирующих и модифицирующих действий в переводе. 

11. Варианты интерпретации категории единицы перевода в переводоведении. 

12. Общее определение категории единицы перевода. 

13. Соотношение единицы перевода и отдельного знакового переводного эквивалента. 

14. Актуальное членение предложения. 

15. Функциональные доминанты перевода. 

16. Проблема смысловой связанности и относительной смысловой свободы в переводе. 

17. Прием перевода как относительная величина в масштабе эквивалентности. 

18. Принципы смысловой организации высказывания. 

19. Терминологическая функция высказывания в контексте. 

20. Множественность вариантов перевода. 

21. Понятие переводческой трансформации. 

22. Взаимообусловленность переводческих трансформаций в контексте, понятие глубины 

переводческой трансформации. 

23. Переводческая трансформация – прием, а не самоцель перевода. 

24. Основные требования к переводческой трансформации. 

Общая классификация переводческих трансформаций. 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Свободное владение содержанием изученного материала, грамотное формулирование 

высказывания, логичность рассуждений, демонстрация навыков участия в дискуссии. 

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

 

Тема 4.3: Переводческие трансформации в переводе 
Цель занятия: Овладение основными способами достижения эквивалентности в 

переводе и способность применять основные приемы перевода; формирование умений 

осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Лингвистические условия несоответствий при переводе? 

2. Место и функции переводческой трансформации в масштабе эквивалентности. 

3. Закономерности применения переводческих трансформаций в тексте (глубина 

переводческой трансформации, комплексный характер применения и др.). Основные 

требования к переводческой трансформации. 
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4. Общая классификация переводческих трансформаций. 

 

Практические задания: 

1. Устный опрос по содержанию поставленных вопросов. 

2. Проверка письменного перевода текста. 

 

Текст для письменного перевода 

Muslims Set for Post-Ramadan Feast 

The Muslim feast of Eid al-Fitr, marking the end of the holy month of Ramadan, begins 

Monday according to religious authorities in several Middle Eastern countries.  

Official media in Yemen, Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Qatar, the United Arab Emirates 

and the Palestinian territories announced late Saturday that the feast would start Monday. Religious 

authorities in Lebanon agreed. 

Eid al-Fitr falls immediately after Ramadan, the holy month when observant Muslims fast 

from dawn to dusk. 

Ramadan can last either 29 or 30 days, depending on when the first moon of the next lunar 

month is sighted, and the dates often differ from country to country. 

Countries that did not announce Monday as the start of Eid al-Fitr will continue trying to see 

the first moon - the first tiny sliver of moon that gets bigger as the month progresses. If it is not 

sighted Monday, they customarily announce the start of the feast anyway, after 30 days of Ramadan 

have passed. 

The first day of Eid al-Fitr begins with early morning prayers, and huge crowds usually turn 

out at mosques across the Islamic world. 

The feast is seen as a celebration and reward for abstention during Ramadan, when observant 

Muslims refrain from eating, drinking, smoking and sex from sunrise to sunset. Families traditionally 

gather to offer meals, as well as treats and gifts for children. 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Свободное владение содержанием изученного материала, грамотное формулирование 

высказывания, логичность рассуждений, демонстрация навыков участия в дискуссии. 

Перевод текста с соблюдением лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм. Учет фактора времени, 

соответствующего реальным условиям переводческой деятельности. 
 

Тема 5.1: Письменный перевод текстов общей тематики 
Цель занятия: Формирование навыков и умений осуществлять письменный перевод с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм, навыков и умений оформлять текст перевода в 

компьютерном текстовом редакторе. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Смысловой анализ текста и его сегментация. 

2. Преодоление трудностей связанных с расхождением синтаксических структур 

иностранного и русского текстов 

3. Анализ и сопоставление синтаксических структур иностранного и русского 

предложений. 

4. Особенности перевода текстов общей тематики. 

 

Практические задания: 

1. Устный опрос по содержанию поставленных вопросов. 

2. Проверка письменного перевода текста.    
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Текст для письменного перевода 

 

Coca Cola's program 

The move is an extension to Coca Cola's previously announced productivity and reinvestment 

program. Giant reported its global profits fell 4 per cent year on year to $2.1bn and net revenues 

dropped 4 per cent to $11.04bn in the three months to 31 December. 

For the full year, revenue decreased by 2 per cent to $46.9bn and operating income fell by 5 

per cent to $10.2bn.  

In 2014 Coca-Cola says it plans to reinvest savings from global supply chain optimization and 

IT system standardization into global brand building initiatives, with an emphasis on increased media 

spending. 

It also plans to make improvements to the effectiveness of its marketing by "transforming" its 

marketing and commercial model to make more consumer-facing investments, the company says. 

Muhtar Kent, Coca-Cola chairman and chief executive, says: "We are committed to 

accelerating marketing investments in our brands, further advancing our innovation strategies and 

maximizing productivity and reinvestment for growth. All of us at the Coca-Cola Company remain 

resolute in our commitment to deliver results in line with our long-term growth model for sustainable 

success." 

In Europe, Coca-Cola grew revenues by 11 per cent to $1.3bn in the quarter and by 4 per cent 

to $5.3bn for the full year. Profit declined 11 per cent in the quarter to $598bn and by 3 per cent to 

$5.3bn for the full year. Coca-Cola said it was impacted by ongoing macroeconomic uncertainty and 

weak consumer confidence over the past 12 months. 
 

Требования к выполнению практического задания: 

Свободное владение содержанием изученного материала, грамотное формулирование 

высказывания, логичность рассуждений, демонстрация навыков участия в дискуссии. 

Перевод текста с соблюдением лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм. Учет фактора времени, 

соответствующего реальным условиям переводческой деятельности. 

 

 

Тема 5.2: Письменный перевод текстов специальной тематики 
Цель занятия: Формирование навыков и умений осуществлять письменный перевод с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм, навыков и умений оформлять текст перевода в 

компьютерном текстовом редакторе. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Смысловой анализ текста и его сегментация. 

2. Преодоление трудностей связанных с расхождением синтаксических структур 

иностранного и русского текстов 

3. Анализ и сопоставление синтаксических структур иностранного и русского 

предложений. 

4. Особенности перевода текстов специальной тематики. 

 

Практические задания: 

1. Устный опрос по содержанию поставленных вопросов. 

2. Проверка письменного перевода текста. 

 

Текст для письменного перевода 
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Cataract surgery was possible in the sixth century B.C. 
One of the oldest known medical textbooks is the Sushruta Samhita, written in Sanskrit in 

India. Its exact date is tentative, as no original version survives and it is only known from later 

copies, but the current consensus is that it was written in around 600 B.C. Sushruta is thought to have 

been a physician and teacher working in the North Indian city of Benares (now Varanasi in the state 

of Uttar Pradesh). His Samhita – a compilation of knowledge – provides detailed information on 

medicine, surgery, pharmacology and patient management. 

Sushruta advises his students that however well-read they are, they are not competent to treat 

disease until they have practical experience. Surgical incisions were to be tried out on the skin of 

fruits, while carefully extracting fruit seeds enabled the student to develop the skill of removing 

foreign bodies from flesh. They also practiced on dead animals and on leather bags filled with water, 

before being let loose on real patients. 

Among its many surgical descriptions, the Sushruta Samhita documents cataract surgery. The 

patient had to look at the tip of his or her nose while the surgeon, holding the eyelids apart with 

thumb and index finger, used a needle-like instrument to pierce the eyeball from the side. It was then 

sprinkled with breast milk and the outside of the eye bathed with herbal medication. The surgeon 

used the instrument to scrape out the clouded lens until the eye “assumed the glossiness of a 

resplendent cloudless sun”. During recovery it was important for the patient to avoid coughing, 

sneezing, burping or anything else that might cause pressure in the eye. If the operation were a 

success, the patient would regain some useful vision, albeit unfocused. 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Свободное владение содержанием изученного материала, грамотное формулирование 

высказывания, логичность рассуждений, демонстрация навыков участия в дискуссии. 

Перевод текста с соблюдением лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм. Учет фактора времени, 

соответствующего реальным условиям переводческой деятельности. 

 

 

Тема 6.1: Характеристика видов профессионального устного перевода 
Цель занятия: Формирование навыков и умений устного последовательного перевода 

и перевода с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральных 

характеристик исходного текста. Овладение основами системы сокращенной переводческой 

записи при выполнении устного последовательного перевода. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Двусторонний перевод (перевод беседы). 

2. Последовательный перевод и его подвиды: перевод с листа, абзацно-фразовый 

перевод, перевод выступления, последовательный перевод, отдаленный по времени. 

3. Синхронный перевод и его подвиды: СП конференций в специально оборудованной 

кабине, СП вне кабины (нашептывание), СП кинофильмов, радио- и телепередач. 

4. Гибридный СП (с письменным текстом оригинала или перевода). 

 

Практические задания: 

1. Устный опрос по содержанию поставленных вопросов. 

2. Устный последовательный двусторонний перевод. 

 

Текст для двустороннего перевода: 

– В нашем прошлогоднем интервью Вы сказали, что перепись позволяет заглянуть в будущее. 

Так что ждет Россию в ближайшие десятилетия? 
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– The trend towards a decline in population will continue. Today for every 100 women there are 125 

children. Twice as many births are needed to maintain reproduction of the population. But a great 

deal will be determined by migration patterns. The census results will allow us to define our 

migration policy, redistribution of the population throughout the territory of the country. 

– А какова средняя продолжительность жизни? 

– Unfortunately, last year the average life expectancy declined to 59 years for men and 72 years for 

women. 

– С чем это связано? С уровнем жизни? 

– Both the standard of living and the environment. The major unnatural cause of death among men is 

suicide, following murder and alcohol poisoning. 

– Могут ли результаты переписи послужить основанием для корректировки 

правительственной политики в социальной сфере? 

– Yes, definitely. It is quite possible that they will serve as the basis for a substantive review of some 

items of the government’s program for social and economic development, and the Ministry is 

working on a draft of that. 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Свободное владение содержанием изученного материала, грамотное формулирование 

высказывания, логичность рассуждений, демонстрация навыков участия в дискуссии. 

Перевод текста с соблюдением лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм. Учет фактора времени, 

соответствующего реальным условиям переводческой деятельности. 

 

Тема 6.2: Теоретические модели УП как вида переводческой деятельности 
Цель занятия: Формирование навыков и умений устного последовательного перевода 

и перевода с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральных 

характеристик исходного текста. Овладение основами системы сокращенной переводческой 

записи при выполнении устного последовательного перевода. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. История профессионального УП в России и за рубежом. 

2. Особенности применения УП в различных международных организациях. 

3. Принцип организации УП в условиях международной конференции и двусторонней 

беседы. 

 

Практические задания: 

1. Устный опрос по содержанию поставленных вопросов. 

2. Устный последовательный двусторонний перевод. 

 

Текст для двустороннего перевода: 

 

Выполните последовательный двусторонний перевод примерных вопросов 

экзаменаторов и ожидаемых ответов от абитуриентов на вступительном 

собеседовании в Оксфордском университете 

Q: Почему у многих животных полоски? 

A: So, I might expect students to start by thinking about categories of striped animals – for example 

those that are dangerous (such as wasps, tigers, and snakes), those that have stripes for camouflage 
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(such as zebras but also tigers). They might think of specific examples for detailed comparison: tigers 

and zebras for example both have stripes for camouflage and blending in with background, one to 

hide from prey and the other to hide from predators. 

Other things that would be worth considering include whether the colour of the stripes matters rather 

than just the contrasting stripe pattern, and why do stripe size, shape, width and pattern vary in 

different species. There are no right or wrong specific answers to the questions – I'm just interested in 

candidates’ speculations about the advantages of having stripes. 

Q: Божьи коровки – красные. Клубника тоже. Почему?  

A: Many Biological Sciences tutors use plant or animal specimens – often alive – as a starting point 

for questions and discussion, so applicants shouldn't be surprised if they are asked to inspect and 

discuss an insect or a fruit. Red can signal either “don't eat me” or “eat me” to consumers. I’m 

interested in seeing how applicants attempt to resolve this apparent paradox. 

Q: Почему у нас «красные кровяные тельца» (red blood cells)? 

A: Initial answers to this question are likely to center on why the cells are red (the presence of 

pigmented hemoglobin) and what red cells do (the transport of oxygen, bound to hemoglobin, from 

the lungs to cells throughout the body). The real point of this question, however, is to see whether 

students can offer suggestions as to why hemoglobin is required and why the hemoglobin needs to be 

contained within red cells and is not free in the plasma. 

Q: Зачем изучать французский в мире, где английский является глобальным языком? 

A: I might use this question in an interview in order to set the candidate thinking, and to elicit some 

idea of their motivation before moving on to more specific questions. Given the nature of the Modern 

Languages course, I would be interested in responses about the French language as a 'window' into 

French culture/literature/history, knowledge of which is valuable in itself/essential to understanding 

today's world, etc.; but would also be happy to see candidates investigate some of the assumptions 

underlying the question: Is English a global language? What about Mandarin Chinese, Spanish, etc.? 

Can we not in fact still consider French a global language? And so on. 

Q: Если бы Вы могли изобрести новый музыкальный инструмент, какой звук бы он издавал? 

A: I'm interested in answers which demonstrate a critical imagination at work - what kinds of sounds 

do instruments/voices make now, and how might these be imaginatively extended/developed? Are 

there new ways of producing sound (digital media) which have transformed the way we listen or 

understand sound? Is the idea of an 'instrument' somehow outdated these days, and can we imagine 

more symbiotic/hybrid ways of generating/experiencing musical sound? It's by no means limited to 

classical music – I'd welcome answers which deal with musical styles and tastes of all kinds (and 

which are produced/consumed in all places). 

 
Требования к выполнению практического задания: 

Свободное владение содержанием изученного материала, грамотное формулирование 

высказывания, логичность рассуждений, демонстрация навыков участия в дискуссии. 

Перевод текста с соблюдением лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм. Учет фактора времени, 

соответствующего реальным условиям переводческой деятельности. 

 

Тема 6.3: Психологическая основа УП  
Цель занятия: Формирование навыков и умений устного последовательного перевода 

и перевода с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральных 

характеристик исходного текста. Овладение основами системы сокращенной переводческой 

записи при выполнении устного последовательного перевода. 

 

Вопросы к обсуждению: 



 
38  

1. Тренировка оперативной памяти для увеличения объема воспринимаемой и 

запоминаемой информации. 

2. Методика запоминания по ключевым элементам текста. 

3. Роль прецизионной информации в УП (имена собственный, цифровые данные, 

количественные отношения). 

 

Практические задания: 

1. Устный опрос по содержанию поставленных вопросов. 

2. Устный последовательный перевод текста, содержащего прецизионную 

информацию. 

 

Текст для последовательного перевода 

По подсчетам Международного общества эстетической пластической хирургии*, в 

2015 году мире было выполнено 9,6 млн. пластических операций, на 100 тысяч меньше, чем в 

2014 году. В ежегодный рейтинг Международного общества эстетической пластической 

хирургии включаются лишь те государства, из которых было получено достаточное 

количество заполненных анкет, так в 2013 году разбиралась статистика 10 стран, в 2014-м – 

только восьми, в 2015 году – девяти: США, Бразилии, Южной Кореи, Индии, Мексики, 

Германии, Колумбии, Франции и Италии. 

Лидерами по количеству хирургических эстетических вмешательств стали, как и 

прежде, США и Бразилия – 1,4 млн. и 1,2 млн. соответственно. В 2014 году показатели обеих 

стран были выше. Тем не менее, остальные государства по-прежнему значительно отстают. В 

Мексике, занявшей третье место, было сделано 461,5 тысячи операций, а в Южной Корее, 

оказавшейся на четвертой строчке, – 445 тысяч. 

* Международное общество эстетической пластической хирургии – International Society 

of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Свободное владение содержанием изученного материала, грамотное формулирование 

высказывания, логичность рассуждений, демонстрация навыков участия в дискуссии. 

Перевод текста с соблюдением лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм. Учет фактора времени, 

соответствующего реальным условиям переводческой деятельности. Выполнение 

сокращенной переводческой записи прецизионной информации. 

 

 

Тема 7.1: Аннотирование 
Цель занятия: Овладение методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующему точному восприятию исходного высказывания; овладение методикой 

подготовки к составлению аннотации, включая перевод, поиск информации в справочной, 

специальной литературе и компьютерных сетях. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Принципы составления аннотаций. 

2. Справочные и рекомендательные аннотации.  

3. Общие и специализированные аннотации. 

4. Издательские аннотации. 

 

Практические задания: 

1. Устный опрос по содержанию поставленных вопросов. 

2. Составление аннотации текста на английском/русском языке. 
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3. Реферативный перевод текста. 

Текст для реферативного перевода и подготовки аннотации 

 

Is speed reading a waste of time? 

  

We are constantly surrounded by information, whether it’s emails, Facebook posts, or 

revision notes. Fluent readers can average a rate of 200-400 words per minute, so there is only so 

much content that one person can get through in a day. But what if we were able to double, or even 

triple, that rate? Would a faster reading speed mean that we could learn more? 

Some people claim that it’s possible. In July last year, six-time speed reading champion Anne 

Jones sat down to read Harper Lee’s Go Set a Watchman. Just 25 minutes and 31 seconds later, she 

was finished – which equates to a reading rate of around 3,700 words per minute. Jones runs training 

courses teaching speed reading, recall and concentration techniques and there are numerous speed-

reading apps that have appeared on the market over the past few years. But do they actually work? 

First, we need to understand how we read. 

The human eye movement system is central to our reading ability. It was a French 

ophthalmologist, Louis Emile Javal, who first described the patterns of movement during reading in 

1878. 

Read over that sentence again, and think about how your eyes scan across the words. They 

don’t move smoothly over them. Instead, they make a series of short, sharp jumps, skipping over a 

few characters before briefly landing on a word. The movements are known as saccades and the 

pauses are called fixations. 

For a typical, fluent reader, the average size of a saccade is about eight letters. Each 

movement takes about 30 milliseconds and each fixation lasts around 250 milliseconds.  

You may think reading is a serial process – we move our eyes from one word to the next, 

from left to right (in English). However, we also sometimes make reverse saccades, jumping back to 

previous words in the sentence. These refixations tend to happen more frequently when a text is 

difficult to read or if the reader isn’t fluent. For the most part, we tend not to take any information in 

when a saccade is actually being performed, although we’re still processing information about the 

words we’ve just seen. 

Reading isn’t just about seeing the words – you need to comprehend them to build up a 

picture about what the text means. So, the problem with techniques like rapid serial visual 

presentation (RSVP) is that people are able to get through a block of text faster, but at the cost of 

accuracy and understanding.  

In a study directly comparing traditional reading with RSVP reading, it was found that literal 

comprehension of the text was impaired – although if participants could make inferences about the 

content of the text, they fared better. In other words, if you use a speed-reading app, then you’ll 

probably get the gist of a piece of text, but you’ll struggle to recall detail about what you’ve just read. 

So, does speed reading work? 

Well, yes and no. It really depends on what you’re reading and why you need to read it. As 

yet, there isn’t a trick that enables you to read a piece of text both quickly and accurately – there’s 

always going to be a trade-off. 

That means that in some situations, like scanning a news article or skimming over revision 

notes before an exam, speed reading is fine. But if you need to really get to grips with the content of a 

piece of writing, slow and steady wins the race. And if you just want to sit down and enjoy a good 

book, why bother rushing? 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Свободное владение содержанием изученного материала, грамотное формулирование 

высказывания, логичность рассуждений, демонстрация навыков участия в дискуссии. 

Составление аннотации на языке перевода и реферативный перевод текста с 

соблюдением лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 
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стилистических норм. Учет фактора времени, соответствующего реальным условиям 

переводческой деятельности.  

 

 

Тема 7.2: Реферирование 
Цель занятия: Овладение методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующему точному восприятию исходного высказывания; овладение методикой 

подготовки к выполнению реферативного перевода, включая поиск информации в 

справочной, специальной литературе и компьютерных сетях. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Подготовка письменного или устного перевода, докладов, рефератов и обзоров.  

2. Содержание и структура рефератов. 

3. Требования к реферату. 

4. Виды рефератов. 

5. Правила оформления рефератов. 

6. Принципы составления библиографий. 

7. Различия в оформлении библиографий в английском и русском языках. 

 

Практические задания: 

1. Устный опрос по содержанию поставленных вопросов. 

2. Составление аннотации текста на английском/русском языке. 

3. Реферативный перевод текста. 

 

Текст для реферативного перевода и подготовки аннотации 

 

EUREKA MOMENT THAT LED TO THE DISCOVERY OF DNA FINGERPRINTING 

 

Twenty-five years ago, academic Alec Jeffreys stumbled on a remarkable discovery. The 

scientific breakthrough led to DNA fingerprinting – which has since trapped hundreds of killers, 

freed the innocent and revolutionized science and criminal justice. 

 

Twenty-five years ago, the idea that scientists would one day be able to pinpoint an individual 

from the tiniest trace of their sweat or blood would have seemed laughable. Today we take it for 

granted. Along with the CCTV camera and the tapping of emails and phone calls, the DNA 

fingerprint has become part of a civic apparatus that can follow the movements of individuals with 

unprecedented accuracy. 

Thanks to the research by Jeffreys, thousands of dangerous criminals have been caught and 

imprisoned and thousands of individuals unfairly denied UK citizenship have been allowed to settle 

in this country. At the same time, millions of individuals have had their profiles stored in databases in 

Britain, a serious threat to civil liberties according to some organizations and individuals, a point that 

is – partially – accepted by Jeffreys himself. More than any other modern scientific discovery, DNA 

fingerprinting raises crucial issues about balancing the use of technology to help society against an 

individual's right to privacy. 

Such concerns were far from the mind of Alec Jeffreys, then a 34-year-old Leicester 

University genetics researcher, in the summer of 1984. At the time he was seeking ways to trace 

genes through family lineages and had hit on a fragment of DNA that was repeated on different 

chromosomes in the cells of men and women. 

This genetic stutter could be unique to an individual, Jeffreys realized, and so he devised an 

experiment to see if he could count those repeats in different individuals and their relatives, as well as 

in animals such as seals, mice and monkeys. 
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First, cells were broken open and their DNA extracted. Then this DNA was attached to 

photographic films. Radioactive probes – which could identify the repeated sections of DNA - were 

added. Everything was then placed in a photographic developing tank and left over the weekend of 8-

9 September. The results, Jeffreys hoped, would reveal ways that might help him study inherited 

diseases such as cystic fibrosis. 

But when he entered his laboratory that Monday morning and removed the film from its tank, 

he found an odd array of blobs and lines. “My first reaction was “God, what a mess”, then I stared a 

bit longer – and the penny dropped”. That piece of film showed a sequence of bars, each representing 

different numbers of DNA repeats in the various individuals and animals in the experiment.  

Crucially, every individual in the sample had a different bar code and could be identified with 

precision. Jeffreys could even establish kinships: the bands of the DNA supplied by one of his 

technicians were a composite of her mother’s and father’s, for example. Even the animal samples 

showed that individuals could be identified this way. As Jeffreys put it: “It was an absolute Eureka 

moment. It was a blinding flash. In five golden minutes, my research career went whizzing off in a 

completely new direction. The last thing that had been on my mind was anything to do with 

identification or paternity suits. However, I would have been a complete idiot not to spot the 

applications”. 

He called his staff together and they began a brain-storming session to find uses for the 

technology they had stumbled on. Paternity cases were an obvious example, as was the identification 

of criminals. “But then we thought, how about crime scene samples. Could we get DNA from blood 

left behind after murders or robberies?” 

Today this seems a silly question, attuned as we are to the marvels displayed in CSI Miami 

and the rest. But in 1984 no one knew how stable DNA was. For all Jeffreys knew, it could break 

apart rapidly after a cell had died, making crime scene sampling impossible. 

“So, I spent the next two days cutting myself and leaving blood marks round the laboratory. 

Then we tested those bloodstains and found that their DNA was intact”. Thus, the genetics laboratory 

of Jeffreys was not only the birthplace of DNA fingerprinting; it became the first setting for a DNA 

crime scene analysis. 

Yet the criminal case uses of DNA fingerprinting were not the first to occupy Jeffreys and his 

team. Its usefulness in immigration cases grabbed immediate attention. “In fact, I had never seen the 

implications for immigration cases”, admits Jeffreys. “It was my wife, Sue, who said DNA 

fingerprinting would make an incredible difference in disputes over nationality. And she was 

absolutely right." 

Over the next decade, DNA fingerprinting was used to test more than 18,000 immigrants who 

had been refused entry into the UK. Of these, more than 95% produced results that showed they were 

blood relatives of UK citizens and were therefore entitled to British citizenship – thanks to DNA 

fingerprinting. 

It is a striking body of work, which earned Jeffreys a knighthood in 1994 and which has taken 

him far from his academic roots and involved him in a startling range of work. He has no regrets, 

however: “I love it. DNA fingerprinting came out of the blue and turned me round in five minutes 

flat. There are certain things in science that are historically inevitable, however. I was just lucky that 

I got to discover DNA fingerprinting. If I hadn't, someone else would have done it by now. I have no 

illusions about that”. 
The Guardian                                                                                                                        May, 2019 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Свободное владение содержанием изученного материала, грамотное формулирование 

высказывания, логичность рассуждений, демонстрация навыков участия в дискуссии. 

Составление аннотации на языке перевода и реферативный перевод текста с 

соблюдением лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм. Учет фактора времени, соответствующего реальным условиям 

переводческой деятельности. 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. Историческая эволюция переводческой деятельности 

 

Тема 1.1. Особенности возникновения и развития переводческой деятельности 

 

Схема видов перевода по форме речевой деятельности; таблица классификации 

переводческих трансформаций; глоссарии; словари.  

 

Тема 1.2. Особенности развития переводческой деятельности на современном 

этапе 

 

Схема видов перевода по форме речевой деятельности; таблица классификации 

переводческих трансформаций; глоссарии; словари. 

 

РАЗДЕЛ 2. Содержательные и формальные критерии перевода 

 

Тема 2.1. Адекватность перевода 

 

Схема видов перевода по форме речевой деятельности; таблица классификации 

переводческих трансформаций; глоссарии; словари. 

 

Тема 2.2. Эквивалентность перевода 

 

Схема видов перевода по форме речевой деятельности; таблица классификации 

переводческих трансформаций; глоссарии; словари. 

 

РАЗДЕЛ 3.  Варианты решения проблемы эквивалентности. Модели перевода 

 

Тема 3.1. Варианты решения проблемы эквивалентности 

 

Схема видов перевода по форме речевой деятельности; таблица классификации 

переводческих трансформаций; глоссарии; словари. 

Тема 3.2. Модели перевода 
 

Схема видов перевода по форме речевой деятельности; таблица классификации 

переводческих трансформаций; глоссарии; словари. 

 

РАЗДЕЛ 4. Операциональная сторона деятельности переводчика 
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Тема 4.1. Понятие приема перевода 

 

Схема видов перевода по форме речевой деятельности; таблица классификации 

переводческих трансформаций; глоссарии; словари. 

 

Тема 4.2. Грамматика текста и перевод. Единица перевода 

 

Схема видов перевода по форме речевой деятельности; таблица классификации 

переводческих трансформаций; глоссарии; словари. 

 

Тема 4.3. Переводческие трансформации в переводе 

 

Схема видов перевода по форме речевой деятельности; таблица классификации 

переводческих трансформаций; глоссарии; словари. 

РАЗДЕЛ 5. Письменный перевод 
 

Тема 5.1. Перевод текстов общей тематики 

 

Схема видов перевода по форме речевой деятельности; таблица классификации 

переводческих трансформаций; глоссарии; словари. 

 

Тема 5.2. Перевод текстов специальной тематики 

 

Схема видов перевода по форме речевой деятельности; таблица классификации 

переводческих трансформаций; глоссарии; словари. 

РАЗДЕЛ 6. Устный перевод 

Тема 6.1. Характеристика видов профессионального устного перевода 
 

Схема видов перевода по форме речевой деятельности; таблица классификации 

переводческих трансформаций; глоссарии; словари. 

Тема 6.2. Теоретические модели УП как вида переводческой деятельности 
 

Схема видов перевода по форме речевой деятельности; таблица классификации 

переводческих трансформаций; глоссарии; словари. 

Тема 6.3. Психологическая основа УП 
 

Схема видов перевода по форме речевой деятельности; таблица классификации 

переводческих трансформаций; глоссарии; словари. 

РАЗДЕЛ 7. Аннотирование и реферирование 

Тема 7.1. Аннотирование 

Схема видов перевода по форме речевой деятельности; таблица классификации 

переводческих трансформаций; глоссарии; словари. 

Тема 7.2. Реферирование 
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Схема видов перевода по форме речевой деятельности; таблица классификации 

переводческих трансформаций; глоссарии; словари. 
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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. Электронные технологии в образовании 

Тема 1.1. Основные понятия 

электронного обучения 

Инновационные технологии в образовании. Электронное 

обучение и электронная педагогика. Особенности 

инноваций в сфере образования, преимущества и 

недостатки электронного обучения. Потенциальные 

выгоды виртуальной системы образования в России, 

инструменты доставки знаний студенту 

Тема 1.2. Формы и технологии 

обучения 

Самостоятельная работа в виртуальной образовательной 

среде. Общие понятия «электронного обучения». 

Использование программно-аппаратной платформы 

электронного обучения. Принципы дистанционного 

обучения. Электронные учебные курсы. Основные 

причины перехода к использованию информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе. 

Тема 1.3. Модель электронного 

обучения 

Архитектура различных моделей электронного обучения. 

Виды учебных занятий и организация самостоятельной 

работы студента при электронном обучении.  Организация 

учебного процесса при использовании электронного типа 

обучения. Основные виды учебных материалов, 

использующиеся в СДО. 

РАЗДЕЛ 2. Система дистанционного образования «Виртуальная образовательная 

среда РГСУ» 

Тема 2.1. Общие сведения об 

СДО и интерфейс 

«Виртуальной 

Процедуры авторизации в системе дистанционного 

образования (СДО).  Интерфейс СДО. Основные меню 

интерфейса. Разделы «Деканат», «Мои курсы». 
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образовательной среды РГСУ»  

Тема 2.2. Изучение учебной 

дисциплины в СДО 

Доступ к учебным материалам дисциплины. Виды 

электронных учебных пособий. Практические задания, 

правила их выполнения. Вебинар, режим реального 

времени. Трансляция, использование веб-камеры. Чат, 

правила введение текстовых сообщений. Видеоролик, 

размещение записи в списке материалов курса для 

использования в учебном процессе. Рубежные тесты к 

разделам. Итоговое тестирование. Информационные 

ресурсы разделов. 

Тема 2.3. Сервисы 

взаимодействия в СДО 

Новостные сообщения. Авторизованные пользователи, 

доступ к информации. Обмен сообщениями. Оповещение о 

получаемых сообщениях. Уведомления системы. 

Возможные ограничения и сроки выполнения задания. 

Тьютор, общение с тьютором. Служба технической 

поддержки.   

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

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

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

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

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

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

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

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

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

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

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

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

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

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

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

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

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

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

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

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 
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поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

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

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

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

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

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

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

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

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

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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

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

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

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

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

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

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

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

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

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

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

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

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

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

бизнес-тренинг.  

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

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

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

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

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

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

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

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

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

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

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

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  
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- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

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

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

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

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

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

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

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

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

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

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

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

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

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

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

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

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

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

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

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

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

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

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

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

осознанно он усвоил изученный материал.  

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

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

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

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

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

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

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

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

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

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

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

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 



9  

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. Электронные технологии в образовании. 

Тема 1.1. Основные понятия электронного обучения. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Особенности электронного обучения. 

2. Инструменты электронного обучения. 

3. Технологии электронного обучения. 

4. Требования к организации электронного обучения. 

Тема 1.2. Формы и технологии обучения. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Использование программно-аппаратной платформы электронного обучения. 

2. Принципы дистанционного обучения. 

3. Электронные учебные курсы. 

4. Основные причины перехода к использованию информационно-коммуникационных 

технологий в учебном процессе. 

Тема 1.3. Модель электронного обучения. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Архитектура различных моделей электронного обучения. 

2. Виды учебных занятий и организация самостоятельной работы студента при 

электронном обучении. 

3. Организация учебного процесса при использовании электронного типа обучения. 

4. Основные виды учебных материалов, использующиеся в СДО. 

 

РАЗДЕЛ 2. Система дистанционного образования «Виртуальная образовательная 

среда РГСУ». 

Тема 2.1. Общие сведения об СДО и интерфейс «Виртуальной образовательной 

среды РГСУ». 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Процедуры авторизации в системе дистанционного образования (СДО). 

2. Интерфейс СДО. 

3. Основные меню интерфейса. 

4. Разделы «Деканат», «Мои курсы». 

Тема 2.2. Изучение учебной дисциплины в СДО. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Доступ к учебным материалам дисциплины. 

2. Структура учебного курса. 

3. Виды электронных учебных пособий. 

4. Практические задания, правила их выполнения. 

5. Рубежные тесты к разделам. Итоговое тестирование. 

6. Информационные ресурсы разделов. 

Тема 2.3. Сервисы взаимодействия в СДО.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Новостные сообщения. 

2. Авторизованные пользователи, доступ к информации. 
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3. Обмен сообщениями. Оповещение о получаемых сообщениях. 

4. Уведомления системы. 

5. Возможные ограничения и сроки выполнения задания. 

6. Тьютор, общение с тьютором. 

7. Служба технической поддержки. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 
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− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

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

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

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

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

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

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

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

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

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 
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Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

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

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

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

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

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

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

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

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

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

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

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

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

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

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

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

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

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

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

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

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

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

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

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

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  
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Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

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

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

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

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

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

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

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

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

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

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

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

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

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

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

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

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

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

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

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

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

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

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

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

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

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

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

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

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

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

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
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современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

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

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

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

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

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

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

процитированная страница.  

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

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

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

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

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

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

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

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

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

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

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

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

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 
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качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

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

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

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

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

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

сути, в целом правильный ответ. 

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

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

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

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

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

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

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

при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

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

вопросы;  

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

достоверности;  
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6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

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

содержание или улучшают ее наглядность;  

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

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

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

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

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

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

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

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

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

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

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

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

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

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

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 
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Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

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

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

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

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

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

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

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

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

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

контрольные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

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

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

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

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

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

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

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

подтверждения принятого решения. 

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

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

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

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

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

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

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

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

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

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

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

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к зачету, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он 

освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

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

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

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

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

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

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

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

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга). 



20  

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

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

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

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

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата в Российском государственном 

социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 



21  

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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