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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

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

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

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

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

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

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

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

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

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

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

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

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

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

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

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

разделов. 

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

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

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

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

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

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

стремясь направить ее в нужное русло. 

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

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

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

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

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

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

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

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

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

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

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

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

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

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

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

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

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

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

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

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Основы современных адаптивных информационных технологий 

Тема 1.1. Особенности 

современных адаптивных 

информационных технологий 

Наименование темы 

Новые задачи педагогических коллективов в работе с 

обучающимся, относящимся к разным категориям лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: создание 

атмосферы заинтересованности каждого обучающегося в 

работе группы;  использование в ходе учебы 

дидактического материала и специальных устройств, 

наиболее доступных и значимых видов и форм учебного 

содержания. 

Тема 1.2. Использование 

адаптированной 

компьютерной техники 

Осуществление вызова на мобильный телефон через 

образовательную сеть «мобильное образование» или «m-

обучение». Требование совместимости конкретной 

ассистивной технологии, например, слухового аппарата 

или других средств с мобильным телефоном. Специальные 

компьютерные учебные программы 

РАЗДЕЛ 2. Информационные и коммуникационные технологии как средства 

коммуникации 

Тема 2.1. Дистанционные 

образовательные технологии 

Дистанционные образовательные технологии: проблемы, 

возможности, перспективы развития. Электронное 

обучение. Интернет курсы. Интернет тестирование. 

Интернет олимпиады. Использование адаптивных 

технологий в учебном процессе 

Тема 2.2. Технические и 

программные средства 

телекоммуникационных 

Понятие о современных технических и программных 

средствах телекоммуникации. Технические средства 

создания электронных документов. Технологии 
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технологий распознавания текста и обработки файлов 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

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

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

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

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

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

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

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

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

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

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

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

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

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

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

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

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

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

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

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

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

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

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

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

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

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

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

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

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

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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

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

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

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

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

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

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

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

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

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

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

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

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

бизнес-тренинг.  

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

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

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

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

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

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

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

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

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

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

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

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

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

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

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

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

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

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

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

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

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

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

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

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

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

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

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

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

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

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

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

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

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

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

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

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

осознанно он усвоил изученный материал.  

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

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

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

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

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

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

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

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

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

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

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

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

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

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Основы современных адаптивных информационных технологий 

Тема 1.1. Особенности современных адаптивных информационных технологий 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Информационные технологии. 

2. Средства информационных технологий. 

3. Адаптивные информационные технологии. 

4. Особенности использования адаптивных информационных технологий для разных 

нозологических групп. 



9  

5. работа с обучающимся, относящимся к разным категориям лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: с привлечением средств адаптивных информационных технологий. 

Тема 1.2. Использование адаптированной компьютерной техники 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Программные технологии Интернет-телефонии. 

2. Аппаратные технологии Интернет-телефонии. 

3. Средства адаптации для работы с текстовыми документами. 

4. Средства адаптации для работы с табличными документами. 

5. Средства адаптации для подготовки презентаций. 

6. Адаптированные документ-камеры. Сканирование документов. 

РАЗДЕЛ 2. Информационные и коммуникационные технологии как средства 

коммуникации 

Тема 2.1. Дистанционные образовательные технологии 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Преимущества и недостатки дистанционных образовательных технологий. 

2. Средства дистанционных образовательных технологий. 

3. Системы управления образовательным контентом. 

4. Сравнительная характеристика систем управления образовательным контентом. 

5. ЭИОС РГСУ. 

Тема 2.2. Технические и программные средства телекоммуникационных 

технологий 

Вопросы для самоподготовки: 

1. … Мобильные телефоны: встроенные специальные возможности.  

2.  Программы чтения с экрана. 

3. Программные средства телекоммуникационных технологий. 

4. Почтовые клиенты: обзор. 

5. Технологии работы с электронной почтой. 

6. Рассылка документов средствами офисных программ. 

7. Системы электронного документооборота. 

8. Назначение и сущность технологии телеконференций. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Адаптивные информационно-

коммуникационные технологии» предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций и практических и занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
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− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 
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Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

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

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

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

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

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

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

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

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

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

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

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

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

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

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

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

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

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

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

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

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 
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логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

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

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

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

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

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

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

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

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

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

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

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

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

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

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

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

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

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

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

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

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

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

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

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

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

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

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

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

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

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

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

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
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подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

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

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

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

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

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

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

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

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

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

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

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

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

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

зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

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

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

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

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

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

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

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

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

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

процитированная страница.  

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

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

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

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

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

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

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

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

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

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

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

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

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

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

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

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

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

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

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 
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«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

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

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

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

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

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

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

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

при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

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

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

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

содержание или улучшают ее наглядность;  

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

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

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

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

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

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

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

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

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

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

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

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

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

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

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

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

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

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

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

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

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

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

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

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

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

контрольные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

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

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

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

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

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

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

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

подтверждения принятого решения. 

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

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

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

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

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

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

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

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  
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Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

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

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

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

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

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

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

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

освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

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

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

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

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 
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 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

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

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

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

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

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

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

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

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам специалитета в Российском государственном 

социальном университете. 
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На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

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

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

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

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

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

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

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

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

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

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

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

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

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

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

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

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

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

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

разделов. 

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

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

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

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

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

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

стремясь направить ее в нужное русло. 

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

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

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

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

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

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос — это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

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

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

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

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

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

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

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

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

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

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

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

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

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

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Человек с инвалидностью как объект реализации возможностей в 

инклюзивном обществе  

Тема 1.1. Принципы 

взаимодействия в инклюзивном 

обществе. 

Общество, инклюзия, лица с ОВЗ и инвалидностью. 

Классификации и типологические особенности лиц с 

нарушениями слуха. Типологические особенности лиц с 

нарушениями зрения. Классификации и типологические 

особенности лиц с нарушениями слуха. Классификация и 

типологические особенности лиц с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата. Классификации и 

типологические особенности лиц с соматическими 

заболеваниями. Классификации и типологические 

особенности лиц с интеллектуальными нарушениями. 

Классификации и типологические особенности лиц с 

нарушениями речи. Особенности проявления различных 

нарушений в развитии и этика построения коммуникации с 

людьми, имеющими инвалидность. Принципы 

коррекционной, образовательной и воспитательной 

деятельности в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

Тема 1.2. Проблемы и ресурсы 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Современное общество и его отношение к лицам с ОВЗ и 

инвалидностью. Социальные проблемы людей с 

инвалидностью, препятствующие интеграции людей с 

инвалидностью в общество. Медицинская и социальная 

модели инклюзии. Психологические проблемы, 

препятствующие инклюзии и социализации людей с ОВЗ в 
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общество.  

РАЗДЕЛ 2. Нормативно- правовое регулирование формирования инклюзивного 

общества 

Тема 2.1. Нормативно- правовые 

основания реализация 

возможностей в инклюзивном 

обществе 

Нормативно-правовая база образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Реализация 

права на образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов традиционно 

является одним из значимых аспектов государственной 

политики в сфере образования. Нормативно-правовую базу 

в области образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Российской Федерации. 

Создание условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами. Документы РФ по инклюзивному 

образованию  

Тема 2.2. Средства обеспечения 

доступности для людей с 

инвалидностью различных 

объектов социальной 

инфраструктуры и услуг 

Технические требования доступности, включая 

доступность для инвалидов и других маломобильных 

групп населения»; ГОСТ Р 51630-2000 «Платформы 

подъемные с вертикальным и наклонным перемещением 

для инвалидов. Технические требования доступности»; 

ГОСТ Р 52131- 2003 «Средства отображения информации 

знаковые для инвалидов»; ГОСТ Р 51671-2000. «Средства 

связи и информации технические общего пользования, 

доступные для инвалидов. Классификация. Требования 

доступности и безопасности»; ГОСТ Р 52875- 2007 

«Устройства опорные стационарные реабилитационные. 

Типы и технические требования». 

Технические средства, используемые на входе (входах) в 

здание. Технические средства, используемые на пути 

(путях) движения внутри здания (в т.ч. путях эвакуации). 

Технические средства, используемые в зоне целевого 

назначения здания (целевого посещения объекта). 

Технические средства, используемые в санитарно-

гигиенических помещениях. Технические средства, 

используемые для создания системы информации на 

объекте (устройства и средства информации и связи и их 

системы. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

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

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

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

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 
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Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

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

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

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

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

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

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

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

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

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

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

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

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

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

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

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

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

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

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

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

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

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

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

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

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

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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

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

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

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

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

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

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

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

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

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

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
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обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

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

бизнес-тренинг.  

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

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

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

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

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

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

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

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

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

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

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

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

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

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

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

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

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

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

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

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

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

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

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

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

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

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

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

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

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

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

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

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

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

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

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

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

осознанно он усвоил изученный материал.  
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- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

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

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

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

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

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

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

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

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

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

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

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

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Человек с инвалидностью как объект реализации возможностей в 

инклюзивном обществе. 
 

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы лиц с различными заболеваниями. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Выделите социальные и психологические проблемы людей с инвалидностью. 

2. Отношение общества к инвалидам. 

3. Отношение инвалидов к обществу. 

4. Назовите пространственно-средовые барьеры в окружающей среде. 
5. Кто относится к категории малой т мобильной обильных групп населения (МГН)? 

6. Определите соотношение понятий «универсальный дизайн» и 
«разумное приспособление». 

 

 

Тема 1.2. Принципы взаимодействия в инклюзивном обществе. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите основные нормативно-правовые акты, 

предусматривающие регулирование параметров установки 

элементов безбарьерной среды. 

2. Назовите основные структурно-функциональные зоны и элементы 

зданий и сооружений, подлежащие адаптации для инвалидов и других 

МГН 
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РАЗДЕЛ 2 Нормативно-правовое регулирование формирования инклюзивного 

общества. 

 

Тема 2.1. Нормативно-правовые основания реализация возможностей в 

инклюзивном обществе. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Законодательные акты Российской Федерации, содержащие основные 

права людей с инвалидностью. 

2. Динамика изменений госпрограммы «Доступная среда» с 2011 по 

настоящее время. Какие показатели, блоки изменились? Чем это объяснить? 

 

 

Тема 2.2. Средства обеспечения доступности для людей с инвалидностью 

различных объектов социальной инфраструктуры и услуг в инклюзивном 

обществе. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Раскройте такие параметры доступности как досягаемость, безопасность, 

информативность, комфортность. 

2. Назовите основные знаки, пиктограммы, которые используются в рамках 

организации доступной среды для создания системы информации. 

3. Соотнесите понятия «технические средства реабилитации» и 

«технические средства обеспечения доступности». Можно ли их употреблять как 
синонимичные? 

 

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

 

РАЗДЕЛ 1. Человек с инвалидностью как объект реализации возможностей в 

инклюзивном обществе. 
 

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы лиц с различными заболеваниями. 

 

Инклюзивное образование предусматривает не только активное включение и участие 

детей и подростков с ограниченными возможностями в образовательный процесс обычной 

школы, но и перестройку всего процесса массового образования как системы обеспечения 

образовательных потребностей всех детей. Показатели уровня развития инклюзивных 

процессов:  

− наличие и исполнение в стране соответствующего законодательства, согласно 

которому возможно инклюзивное образование;  

− обеспеченность экономической основы этих законодательных актов;  

− отсутствие нормативно-бюрократических препятствий для внедрения 

инклюзивного образования;  

− готовность и способность имеющих отношение к этой проблеме специалистов к 

коллективной совместной работе;  

− реализация мер по профилактике, раннему выявлению и помощи детям с ОВЗ. 
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Очевидна значимость барьеров «архитектурного» окружения ученика — физическая 

недоступность окружающей среды (например, отсутствие пандусов, лифтов в школе, 

недоступность транспорта между школой и домом, отсутствие звуковых светофоров на 

переходе по пути в школу и т.д).  

Еще более значимыми трудностями оказываются «барьеры», возникающие во 

взаимоотношениях людей. 
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Тема 1.2. Принципы взаимодействия в инклюзивном обществе. 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 

При создании инклюзивных школ, школ нового типа, дети привыкают к 

тому, что мир – разнообразен, что люди в нем – разные, что каждый человек 

имеет право на жизнь, воспитание, обучение, развитие. 

Для человека не существует более чудовищного наказания, чем быть 

предоставленным в обществе самому себе и оставаться абсолютно 

незамеченным. 

У. Джеймс 
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РАЗДЕЛ 2. Нормативно-правовое регулирование формирования инклюзивного 

общества. 
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Тема 2.1. Нормативно-правовые основания реализация возможностей в 

инклюзивном обществе. 

 

Нормативно-правовое обеспечение образовательного и воспитательного процесса. 
Наличие доступной сети образовательных учреждений (включающих как 

общеобразовательные, так и специальные коррекционные образовательные учреждения). 

Реализация этого общего условия позволяет обеспечить для ребенка максимально адекватный 

при его особенностях развития образовательный маршрут, позволяет максимально полно и 

ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание ребенка. 

Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных учреждений 

образования (включая учреждения дополнительного образования) в шаговой доступности. 

Финансово-экономические условия. Эти условия должны обеспечивать 

образовательному учреждению возможность исполнения всех требований и условий, 

включенных в индивидуальную образовательную программу, включая прописанный в ней 

штат специалистов, реализующих сопровождение, обучение и воспитание ребенка с ОВЗ, а 

также обеспечивать эффективную реализацию самого образовательного маршрута.  

 

 
 

 

Материально-техническое (включая архитектурное) обеспечение. Материально-

техническое, в том числе информационное, оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность создания и использования информации с учетом потребностей 

детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.). 

Как одно из важных условий материально-технического плана должно быть 

обеспечение проведения массовых мероприятий, собраний, представлений с учетом 
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потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении, а также безбарьерная 

(архитектурная) среда для организации отдыха и питания с учетом потребностей детей с ОВЗ, 

обучающихся в данном учреждении. 

При этом следует понимать, что для различных категорий детей с ОВЗ, в зависимости 

от их особенностей, каждый из приведенных выше компонентов специальных условий, 

обеспечивающих реализацию необходимого уровня и качества образования, а также 

необходимую социализацию этой категории детей, должен будет реализовываться в 

различной степени выраженности, в различном объеме. Аналогичным образом можно оценить 

представленность всей спецификации специальных образовательных условий для различных 

категорий детей с ОВЗ, что и проявляется в соответствующей атрибутивности обще- и частно 

специфических и индивидуально-ориентированных образовательных условий получения 

образования и социализации различных категорий детей с ОВЗ, включаемых в инклюзивную 

образовательную практику. 

 

 
 

Тема 2.2. Средства обеспечения доступности для людей с инвалидностью 

различных объектов социальной инфраструктуры и услуг. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Реализация возможностей в 

инклюзивном обществе» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, 

семинаров, практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 

видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
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Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 
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выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

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

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

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

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

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

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

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

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

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

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

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

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

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

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

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

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

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

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

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

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
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4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

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

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

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

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

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

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

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

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

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

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

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

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

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

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

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

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

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

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

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

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

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

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

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

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

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

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

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 
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мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

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

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

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

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

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

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

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

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

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

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

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

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

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

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

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

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

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

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

зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

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

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

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

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
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Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

процитированная страница.  

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

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

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

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

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

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

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

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

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

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

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

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

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

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

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

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

переработать необходимый материал.  
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3. Работа должна содержать собственные умозаключения, по сути, поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

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

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

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

сути, в целом правильный ответ. 

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

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

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

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

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

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

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

при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

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

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
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˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

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

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

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

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

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

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

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

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

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

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

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

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

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

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

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

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

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

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

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
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 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

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

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

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

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

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

контрольные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

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

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

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

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

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

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

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

подтверждения принятого решения. 
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«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

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

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

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

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

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

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  

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

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

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

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

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

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

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

освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

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

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 
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3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

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

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

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

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

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

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

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

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 
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3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

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

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам специалитета в Российском государственном 

социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

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

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

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

дисциплине (модулю) «Реализация возможностей 

в инклюзивном обществе». Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю)  
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Реализация возможностей в инклюзивном обществе.  

2. Раздел 1. Человек с инвалидностью как объект реализации возможностей в 

инклюзивном обществе.  

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Цели занятия: сформировать представление о человеке с ограниченными 

возможностями и инвалидностью, как субъекта современного общества; сформулировать 

основные проблемы, связанные с человеком ОВЗ и социумом. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. 

Современное общество и его отношение к лицам с ОВЗ и 

инвалидностью. Инклюзивное образование: подходы, понятия, 

ценности. Медицинская и социальная модели инклюзии. 

Психологические проблемы, препятствующие инклюзии и 

социализации людей с ОВЗ в общество. 

Словесные (слово 

педагога, беседа, 

объяснение), ТСО 

(проектор, компьютер, 

интерактивная доска). 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

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

структуры) 

1.1. Проблемы и ресурсы лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Текст лекции (ссылка для расширенного доступа по всем лекционным и практическим 

занятиям http://www.perspektiva-inva.ru/index.php?id=308 ) 
«Образование – право каждого человека, имеющее огромное значение и потенциал. На 

образовании строятся принципы свободы, демократии и устойчивого развития… нет ничего 

более важного, никакой другой миссии, кроме образования для всех…» (Кофи Аннан). 

Государствам следует признавать принцип равных возможностей в области начального, 

среднего и высшего образования для детей, молодежи и взрослых, имеющих инвалидность, в 

интегрированных структурах. Они обязаны обеспечивать включение, образования инвалидов 

в качестве неотъемлемой части в систему общего образования. Правило 6 Стандартных 

правил ООН по обеспечению равных возможностей для людей с ограничениями здоровья. 

«Образование детей с особыми потребностями является одной из основных задач для 

страны. Это необходимое условие создания действительно инклюзивного общества, где 

каждый сможет чувствовать причастность и востребованность своих действий. Мы обязаны 

дать возможность каждому ребенку, независимо от его потребностей и других обстоятельств, 

полностью реализовать свой потенциал, приносить пользу обществу и стать полноценным его 

членом» (Дэвид Бланкет). 

Проблемы инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ) и детей-инвалидов в последнее время достаточно широко обсуждаются 

в нашей стране и за рубежом учеными, управленцами, психологами, учителями-практиками, 

родителями, а также учащимися, поскольку эти проблемы уже не является дискуссионными.  

http://www.perspektiva-inva.ru/index.php?id=308
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Для ребенка, имеющего различные нарушения в развитии, получение определенного 

уровня общего образования, (так называемого цензового образования) является очень важным 

для того, чтобы можно было продолжить обучение либо в системе профессионального 

образования, либо ВУЗах, что позволит ему повысить уровень конкурентоспособности на 

рынке труда. 

Утверждение приоритета общечеловеческих ценностей в общественном сознании, 

прежде всего, связано с новым отношением к детям с проблемами в развитии, с решением 

вопросов их социализации и интеграции. 

В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем развития системы 

образования является расширение возможностей инклюзивного обучения детей с 

отклонениями в развитии. От ее решения во многом зависит судьба таких детей, которые 

должны войти в жизнь полноправными членами общества, способными самостоятельно 

решать проблемы самоактуализации. Это обусловлено, с одной стороны, демократизацией 

всех сторон жизни общества, а с другой - поиском оптимальных условий абилитации и 

реабилитации детей с ОВЗ и инвалидностью. 

Инклюзивное образование является закономерным этапом развития системы общего и 

специального образования, оно предполагает обеспечение равного доступа обучающихся к 

образованию с учетом разнообразия особых образовательных потребностей (ООП) и 

индивидуальных возможностей.  

Еще Л.С. Выготский указывал, что при всех достоинствах наша коррекционная школа 

отличается тем основным недостатком, что она замыкает своего воспитанника - ребенка с 

различной сенсорной недостаточностью, с ограниченными интеллектуальными 

возможностями в узкий круг школьного коллектива, создает замкнутый мир, в котором все 

приспособлено к дефекту ребенка, все фиксирует его внимание на своем недостатке и не 

вводит в настоящую жизнь. Исходя из этого, ученый считал, что задачами воспитания ребенка 

с нарушениями развития являются его интеграция в жизнь и осуществление компенсации 

недостатков путем активизации деятельности его сохранных анализаторов. 

Целью инклюзивного образования является создание равного доступа к 

образованию детям с нормативным развитием и детям с физическими, сенсорными, 

интеллектуальными отклонениями для активного включения их в жизнь общества.  

Возможность активного участия существенно повышается, когда такие дети общаются с 

нормальными детьми, когда обеспечивается им возможность вести нормальный образ жизни, 

пользоваться образовательными услугами разного уровня (дошкольного, начального, 

основного, среднего, среднего профессионального, высшего), всеми достижениями культуры 

и формами отдыха. Такое понимание цели интеграции в системе образования выдвигает перед 

обществом необходимость предоставить оптимальные условия для воспитания детей с 

проблемами в развитии уже в период их дошкольного детства. 

Инклюзивное образование: подходы, понятия, ценности 

Инклюзивный подход предполагает понимание различных образовательных 

потребностей детей и предоставление услуг в соответствии с этими потребностями через 

более полное участие в образовательном процессе, привлечение общественности и устранение 

сегрегации и дискриминации в образовании.  

Медицинская и социальная модели инвалидности 

До настоящего момента мы фокусировали внимание на определениях инвалидности и 

особых образовательных потребностей, и их идентификации, а также на законодательно 

закрепленных обязательствах школ и других образовательных учреждений. Однако главная 

задача состоит в том, чтобы сделать все школы и учреждения более дружелюбными по 

отношению к детям с ограниченными возможностями. Одно из главных направлений 

деятельности на этом пути – устранение всевозможных барьеров в образовании, основывается 

на социальном подходе к инвалидности. На сегодняшний день существует две модели 

инвалидности, часто применяемые на практике. 
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Медицинская модель определяет инвалидность через наличие нарушений здоровья, 

имеющихся у ребенка. Основное направление деятельности в рамках медицинской модели – 

минимизация нарушений через медицинское вмешательство и терапию. 

В рамках социальной модели люди с инвалидностью – это тоже люди с нарушениями, однако 

они являются инвалидами из-за существующих в обществе физических, организационных или 

отношенческих барьеров, предрассудков и стереотипов.  

Социальная модель пропагандирует равноправие всех детей и предоставление всем 

равных возможностей при получении образования, следовательно, для устранения барьеров 

должны меняться школы и образовательные учреждения, обеспечивая равные права и 

возможности для всех. Ранее существовала и еще одна модель инвалидности, иногда 

характеризуемая как традиционный подход. В рамках такого подхода наличие инвалидности 

рассматривалось как некое «проклятье» или «наказание» инвалидов или их родителей, 

согрешивших или делающих что-то «не так, как нужно». Инвалидность рассматривалась как 

форма колдовства, магии или божественного проведения. Подобные идеи сегодня отражаются 

во многих стереотипах относительно людей с инвалидностью, которые проявляются в 

литературе, искусстве и средствах массовой информации. 

Медицинский подход к инвалидности 

В рамках медицинского подхода ребенок с инвалидностью – это проблема. В прошлом 

дети с ограниченными возможностями рассматривались исключительно через призму их 

нарушения, подвергались обязательному «лечению», институциализации и изоляции от 

остального общества. Иногда у таких детей даже отнималось их право на жизнь. Сегодня 

высокотехнологичные решения, лекарства и методы терапии носят куда более 

конструктивный характер, к примеру, слуховые аппараты для людей с нарушениями слуха.  

От детей с инвалидностью в рамках модели ожидается приспособление к существующей среде 

и обществу. Зачастую забывается о том, что у детей-инвалидов также есть их права человека, 

в частности права быть принятыми такими, какие они есть и право на получение дошкольного 

и школьного образования. Зачастую их пытаются интегрировать в существующую среду (не 

путать интеграцию и инклюзию). При такой «интеграции» проблема все еще рассматривается 

внутри ребенка, а не в школе или детском саду, который этот ребенок посещает. Если ребенок 

не может выполнять некое функциональное действие из-за своего нарушения, проблема вновь 

ищется не в том, как организованно это действие и как его лучше организовать, а в самом 

ребенке, который не может это действие произвести.  Ребенок фактически вбрасывается в 

школу или учреждение, где тратится много сил и времени на адаптацию к существующей 

среде и обществу, чтобы позволить ему наравне с другими участвовать в жизни школы. 

В рамках инклюзивного подхода каждая школа или учреждение еще на этапе 

планирования своей деятельности, образовательных программ и т.д. учитывает ожидаемые 

возможные потребности всех учеников с их индивидуальными потребностями. Именно такого 

подхода требует от школ закон о дискриминации инвалидов и другие действующие законы.   

При применении медицинского подхода родители часто получают искаженную 

информацию от медицинских работников, докторов, социальных работников и психологов о 

реальных возможностях своего ребенка и о наиболее подходящем для него способе получения 

образования. Причем наиболее вероятная рекомендация состоит в обучении ребенка в 

специализированной школе, детском саду или обучении его на дому, и родители часто 

принимают такие рекомендации. Основой данного подхода является сложившаяся практика в 

медицине, в которой существует некое «нормальное» состояние, и любые отклонения 

рассматриваются как девиации или патологии. Это слабо соответствует реальности, когда 

некоторые нарушения фактически являются нормой. Тем не менее, из-за существующих 

общепринятых принципов каждый старается соответствовать «норме» и при возможности 

тщательно скрывать свои нарушения. Нарушения могут сокращать жизнь людей, которые их 

имеют, и могут ограничивать круг того, что эти люди могут делать. Нарушения могут 

причинять значительную боль и неудобство, но они не должны определять жизнь ребенка с 
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инвалидностью. Мы застряли и зациклились на медицинской модели, если нарушения 

определяют дальнейшую жизнь ребенка.  

 

МЕДИЦИНСКАЯ МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 

Ребенок несовершенен Каждый ребенок ценен и принимается 

таким, какой он есть 

Диагноз Сильные стороны и потребности, 

определяемые самим ребенком и его 

окружением 

Вешание ярлыков Определение барьеров и решение проблем 

Нарушение становится центром внимания Проведение мероприятий, нацеленных на 

результат 

Оценка потребностей, мониторинг, терапия 

нарушений 

Доступность стандартных услуг с 

использованием дополнительных ресурсов 

Сегрегация и предоставление отдельных, 

особых услуг 

Подготовка и обучение родителей и 

специалистов 

Ординарные потребности откладываются «выращивание» отношений между людьми 

Восстановление в случае более или менее 

нормального состояния, иначе сегрегация  

Различия приветствуются и принимаются. 

Инклюзия каждого ребенка.  

Общество остается неизменным Сообщество развивается 

Социальная модель инвалидности 
Если бы мы задумались о том, что каждый ребенок имеет право быть принятым таким, 

какой он есть и право посещать ближайшую к дому школу или детский сад, мы бы стали 

думать «что не так» со школой и какие сильные стороны есть у каждого ребенка. Этот образ 

мышления отвечает социальной модели инвалидности, которая рассматривает барьеры, 

существующие в обществе и не позволяющие ребенку наравне участвовать в его жизни как 

основную причину, делающую ребенка инвалидом. Социальная модель основывается на 

абсолютно разных определениях нарушения и инвалидности. 

«Нарушение – это потеря или повреждение физической, ментальной или 

интеллектуальной функции на долгое время или навсегда» 

«Инвалидность – это потеря или ограничение возможностей нормальной жизни в обществе на 

равных с остальными его членами из-за физических или отношенческих барьеров». 

Нарушения и серьезные заболевания существовали и будут существовать всегда, зачастую они 

доставляют нам массу неприятностей и затрудняют нормальную жизнедеятельность. 

Общественное движение за права инвалидов, организованное самими инвалидами и всеми, 

кто их поддерживает, основывалось на том, что инвалиды подавляются остальным обществом 

независимо от наличия того или иного нарушения. Они считают, что позиция по отношению к 

инвалидности и направленная на них дискриминация является заслугой общества. Это не 

имеет никакого отношения к наличию нарушений здоровья. Зачастую каждый человек с 

инвалидностью чувствует, как будто это его вина, что он выглядит не так, как все или чем-

либо от всех отличается. Все отличия заключаются в том, что некоторые части тела или ум 

несколько ограничены в способностях. Это является нарушением. Однако ЭТО НЕ ДЕЛАЕТ 

ИЗ НАС НЕЛЮДЕЙ.  К сожалению, большинство людей не могут принять нас такими, какие 

мы есть. Это ваш страх, невежество, незнание, предрассудки, стереотипы, барьеры и 

дискриминация делает нас инвалидами. 

Понимание и принятие социального подхода к инвалидности позволяет повышать 

самооценку людей с инвалидностью и дает им второе дыхание в их борьбе за равные права и 

возможности. Этот процесс повышение самооценки и активности инвалидов должен 

начинаться с ранних лет. Родители, учителя, доктора и все остальные, кто общается с 

ребенком в раннем возрасте, должны понять и принять эту модель. Родители и учителя 

зачастую чувствуют себя неловко рядом с ребенком с ограниченными возможностями. Они, 

безусловно, получат много пользы от тренингов по пониманию инвалидности. Такие тренинги 
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позволяют людям лучше понять проблемы инвалидности, чувствовать себя комфортно рядом 

с людьми с инвалидностью и проводятся также людьми с инвалидностью. Непомерное 

желание и концентрация на поиске способов излечить человека от его нарушений заставляет 

нас забывать и меньше ценить многообразие и непохожесть людей.  Такой подход имеет 

огромное значение для системы образования, в особенности для начальных и средних школ. 

Предрассудки по отношению к людям с инвалидностью и, точно так же, к многим другим 

меньшинствам, не передаются по наследству. Они обретаются людьми после столкновения с 

безразличием, и предрассудками других людей. Следовательно, чтобы избавится от 

дискриминации, мы должны начать с нашей системы образования. 

Борьба за инклюзию абсолютно всех детей, включая детей с «глубокими» 

нарушениями в одну, единую для всех и одинаково доступную и приветливую систему 

образования невозможна до того, как все мы поймем различия в двух подходах к пониманию 

инвалидности – медицинском и социальном. 

Медицинский подход к инвалидности 

 
Социальная модель инвалидности 

 

Основные проблемы 

внутри общества 

Недоступная 

среда 

Недооценка 

возможностей 

Предрассудки 

Недоступный 

транспорт 

Недоступность 

информации 

Приверженность 

медицинскому 

подходу 

Бедность 

Раздельное 

образование 

Дискриминация при 

трудоустройстве 
Стереотипы 

Люди с инвалидностью активно борются за равные права и возможности 

Нарушение здоровья 

является проблемой 

Логопеды 

Социальная 

защита 

УПП 

Школы-

интернаты Школьные 

психологи 

Специальный 

транспорт 

Хирурги 

Социальные 

работники 

дефектологи 
Реабилитологи Доктора 

Люди с инвалидностью – пассивные получатели минимума услуг, удовлетворяющих 

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

Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

 

Вопросы для обсуждения и задания 

1. Опишите модели получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в регионе Вашего проживания (опираясь на 

статистические данные и данные из открытых источников). 

2. Раскройте предпосылки организации инклюзивного образования за рубежом; в 

нашей стране. 

3. Раскройте сущность понятия «нормализация». 

4. 5. В каких нормативных документах дано определение «инклюзивное 

образование»? 

6. Перечислите известные Вам модели инклюзивного образования. Назовите по 3 

«за» и «против» для любой модели. 

 

 

Тема 1.2. Принципы взаимодействия в инклюзивном обществе. 

3. Цели занятия: рассмотреть классификации и типологические особенности лиц с ОВЗ, 

перечислить принципы взаимодействия, коррекционной, образовательной и воспитательной 

деятельности в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Структура лекционного занятия. 

Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация презентации «Классификации лиц с 

различными нарушениями в развитии».  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

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

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
2. Общество, инклюзия, лица с ОВЗ и инвалидностью. 

Классификации и типологические особенности лиц с 

нарушениями слуха. Типологические особенности лиц с 

нарушениями зрения. Классификации и типологические 

особенности лиц с нарушениями слуха. Классификация и 

типологические особенности лиц с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата. Классификации и 

типологические особенности лиц с соматическими 

заболеваниями. Классификации и типологические особенности 

лиц с интеллектуальными нарушениями. Классификации и 

типологические особенности лиц с нарушениями речи. 

Особенности проявления различных нарушений в развитии и 

этика построения коммуникации с людьми, имеющими 

инвалидность. Принципы коррекционной, образовательной и 

воспитательной деятельности в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Словесные (слово 

педагога, беседа, 

объяснение), ТСО 

(проектор, компьютер, 

интерактивная доска). 

 

5.Содержание лекции 

Принципы коррекционной, образовательной и воспитательной деятельности в 

работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

Начиная рассматривать принципы как важнейшие теоретические и методологические 

положения образования детей с ООП, обратим внимание на то, что все они так или иначе 

связаны с именем Л.С. Выготского.  
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Одним из основных принципиальных положений, разработанных Л.С. Выготским, 

является положение о том, что объектом для дефектологии является не дефект, а личность 

аномального ребенка. 

Приступая к рассмотрению данного принципа, необходимо отметить следующее. Как 

известно, в научно-исследовательской работе под «объектом» принято понимать часть 

объективной реальности, изучаемую в конкретном исследовании, и, как правило, в психолого-

педагогическом исследовании под «объектом» чаще всего понимается педагогический 

процесс (В.И. Загвязинский, 2006). Л.С. Выготский под «объектом» понимал личность 

аномального ребенка, что вполне современно. 

Ссылаясь на Н.М. Назарову (2020), в специальной педагогике ребенок является 

субъектом коррекционно-образовательного процесса, тогда словосочетание «личность 

аномального ребенка», очевидно, может выступить «объектом для дефектологии», поскольку 

с 20—30-х годов прошлого столетия «дефектология» является комплексной наукой, 

включающей в себя специальную психологию, специальную педагогику и медицину. 

Раскрывая далее сущность данного теоретического положения, следует подчеркнуть то, 

что до начала XX века усилия ученых и практиков были сосредоточены на работе с 

имеющимся дефектом у ребенка, его изучении, анализе, коррекции, и только, как мы уже 

говорили, Г.Я. Трошин обратил внимание на необходимость работы непосредственно с 

ребенком, его личностными (как мы сказали бы сегодня) характеристиками. Л.С. Выготский 

более ярко и точно выразил и сформулировал эту идею в рассматриваемом нами принципе, 

добавив термин «личность», в то время далеко еще не раскрытый, слабо обоснованный, редко 

встречавшийся, поэтому есть все основания считать это теоретическое положение весьма 

значимым, поскольку в контексте теории структуры дефекта он приобретает бесценное 

значение и вот почему. Следуя данному принципу, учитель-дефектолог, учитель-логопед или 

специальный психолог (объединим эти термины в один условный — дефектолог), зная о 

наличии конкретного дефекта у ребенка, а также о его локализации, должен обратить особое 

внимание на личностные качества ребенка и их характеристики, нарушенные высшие 

психические функции, особенности его познавательной деятельности, поведенческие 

особенности и, основываясь на таком комплексном знании о наличии вторичных и третичных 

нарушений, выстраивать коррекционно-образовательную и воспитательную работу с 

ребенком. Строя как-то иначе свою деятельность, педагогу или психологу вряд ли удастся 

достичь серьезных успехов в социализации ребенка. 

Другим, не менее важным принципом является принцип коррекции нарушенных 

функций на основе развития сохранных. Суть данного принципа заключается в следующем. 

У ребенка с ограниченными возможностями имеются как нарушенные, так и сохранные 

функции. Если дефектолог сосредоточит свое внимание только на работе с нарушенными 

функциями, пытаясь их корригировать и при этом не обращая внимания на имеющиеся у 

ребенка сохранные возможности, серьезного успеха он добиться не сможет. Кстати, говоря об 

изучении личностных особенностей развития ребенка, педагоги, психологи совершают порой 

принципиальную методическую ошибку, заключающуюся в том, что при обследовании 

ребенка они выявляют только какие-либо нарушения, не обращая внимания при этом на 

необходимость выявления сохранных возможностей, на основе которых впоследствии 

предстоит строить коррекционную работу. Выражая основную мысль рассматриваемого 

принципа и названному так Л.С. Выготским «обходному пути» коррекции нарушенных 

функций и развития ребенка, суть которого и заключается в поиске сохранных возможностей, 

их развитии и формировании, что в конечном итоге будет способствовать уменьшению 

влияния нарушенных функций на уровень его социализации, будет способствовать 

сглаживанию или даже ликвидации дефекта.  

Основываясь на вышесказанном, следует подчеркнуть то, что педагог должен кроме 

выявленных нарушенных функций обязательно отыскать сохранные и, основываясь на них, 

проводить коррекционно-образовательную или коррекционно-воспитательную деятельность с 

ребенком с целью достижения максимально возможного результата его социализации.  
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Сущность следующего принципа, принципа приоритетного развития высших 

психических функций, заключается в следующем. Психологами определены шесть основных 

высших психических функций у человека: мышление, речь, память, внимание, воображение и 

восприятие. Достаточный уровень их развития позволяет человеку, руководствуясь здравым 

смыслом, управлять собой, на известном уровне управлять природой, создавать технические и 

социальные системы и управлять ими. Все функции очень тесно взаимосвязаны между собой, 

и ни одна из них не может отсутствовать, поскольку нарушится система взаимодействия, 

разумная жизнь в обществе. 

Установлено, что у детей с ограниченными возможностями часто бывают 

нарушенными различные высшие психические функции и в силу этого, можно предположить, 

что нарушение любой высшей психической функции отразится так или иначе на каждой из 

них. Например, нарушение зрительного или слухового восприятия повлечет за собой 

неточную или неполную характеристику объекта восприятия, неверное о нем представление, 

что отразится и в мыслительной деятельности, искаженными окажутся функции памяти, 

внимания, т.е. по существу в работе высших психических функций произойдет некий «сбой», 

по объективной оценке, состояния объекта, явления или создания его образа. А поскольку это 

так, то при изучении степени развития и адекватности той или иной высшей психической 

функции необходимо выяснять — насколько она нарушена, в чем конкретно, как выстроить 

коррекционную работу по улучшению ее функционирования. 

Достаточная степень развития высших психических функций, как мы указывали выше, 

позволяет человеку управлять многими процессами и явлениями, в том числе своим развитием 

и формированием жизненно важных функций. 

Человека делает Человеком возможность управлять своими функциями как 

биологическими, так и психическими, как высшими, так и низшими. Кроме всего прочего, 

развитие высших психических функций позволяет человеку развиваться как в 

физиологическом, так и в социальном аспекте, поэтому основой человеческого развития, по 

мнению Л.С. Выготского, должно стать развитие высших психических функций, причем, по 

его глубокому убеждению, их формирование должно занять приоритетную позицию и только 

тогда человек научится управлять своими и высшими и низшими психическими функциями 

(эмоциями), и биологическими функциями, а это позволит ему развиваться, формировать свой 

уровень социализации, быть активным и достойным членом общества. 

Зона ближайшего развития является одним из важнейших принципов в структуре 

методологического обоснования системы образования детей с особыми образовательными 

потребностями (ООП), используемый не только в работе с детьми с проблемами в развитии, 

но и обычными детьми физиологической нормы. При его изучении важно помнить о трех 

основных моментах, достаточно полно его характеризующих. Это зона актуального развития, 

принятие помощи — обучаемость и зона ближайшего развития. 

Под «зоной актуального развития» понимается уровень или степень развития каких-

либо имеющихся на момент его обследования характеристик ребенка. Если речь идет о 

личности ребенка, то при обследовании определяется максимальное количество показателей, 

характеризующих состояние личности в данный момент. 

Далее мы определяем обучаемость ребенка по принятию помощи педагога, поскольку 

от умения принять помощь во многом зависит конечный результат. Порой нельзя назвать 

принятие помощи умением, скорее это зависит от его интеллектуальных или физических 

возможностей. Например, ребенок с тяжелой степенью умственной отсталости вряд ли поймет 

речь учителя или даже то, что ему нужно делать. А, например, ребенок с тяжелой степенью 

поражения опорно-двигательного аппарата (при ДЦП) не сможет принять помощи в связи с 

проблемами в его двигательной сфере. В обоих случаях надо учитывать посильность и 

адекватность предлагаемой помощи. 

Даже проведя обследование состояния зоны актуального развития и оценку принятия 

ребенком помощи, еще рано говорить о зоне ближайшего развития, под которой понимается 

некий прогнозируемый результат обучения и коррекции. Срок, определяемый для очередного 
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обследования, может составлять одну-две недели, месяц, два или три месяца, может и больше; 

все будет зависеть оттого, чему мы собираемся научить ребенка или что пробуем 

корригировать. 

Принцип педагогического оптимизма был разработан сравнительно недавно, хотя 

идею предложил Л.С. Выготский, когда он говорил о «пудах здоровья» у детей, на которые и 

следует опираться при работе с ребенком. Также с учетом гуманизации педагогического 

процесса принцип педагогического оптимизма вполне уместен в коррекционно-

образовательной работе с детьми с ОВЗ. В основе создания и реализации данного принципа 

лежит тезис о том, что не существует необучаемых детей, все дети обучаемы. 

В процессе реализации этого принципа педагог должен быть уверен, что его 

деятельность пойдет на пользу развития ребенка с ограниченными возможностями, он также 

не вправе забывать об организации коррекционно-образовательного процесса на высоком 

качественном уровне, в результате чего такой ребенок будет получать качественное 

образование и качественное психолого-педагогическое сопровождение своего развития. 

Принцип педагогического оптимизма еще не получил столь подробного рассмотрения 

и изучения, как другие принципы, но он заслуживает внимательного изучения и своего 

перспективного развития в образовании детей с ограниченными возможностями здоровья. 

При рассмотрении принципа дробности следует уяснить одну важную деталь, 

заключающуюся в том, что ребенок с проблемами в развитии лучше усваивает учебный и 

другой материал, если он преподносится малыми дробными дозами: чем меньше доза, тем 

лучше он будет освоен. Мастерство педагога должно заключаться в умении 

дифференцировать материал на мелкие частицы, дозы, которые должны облегчать обучение 

ребенка, в оптимальные сроки осваивать программный материал и на высоком уровне 

закреплять его. Рассмотрим данный принцип с позиции теории дидактических единиц. 

Понятие «дидактическая единица» в нашем случае рассматривается с точки зрения ее объема. 

Так, в работах В.Ф. Шаталова одним из важнейших принципов обучения являлся принцип 

укрупнения дидактических единиц, что позволяло, наряду с применением опорного 

конспектирования, значительно улучшить скорость и качество обучения учащихся. В случае 

обучения детей с ограниченными возможностями, пожалуй, чаще надо идти в обратном 

направлении: не укрупнять, а уменьшать дидактические единицы, разумеется, не доводя до 

абсурда их величину, хотя экспериментировать надо в обоих вариантах. 

Каким должен и может быть объем дидактической единицы для разных категорий, 

возраста детей, глубины их нарушений, различных школьных предметов и занятий в 

специальных детских садах — предугадать невозможно, поэтому только профессионально 

подготовленный дефектолог сможет это определить, основываясь на индивидуальных 

особенностях развития ребенка. А этому должны сопутствовать и соответствующие 

педагогические технологии реализации данного принципа. 

Одним из важных принципов в работе с детьми с ограниченными возможностями 

является принцип единства диагностики и коррекции, причем его, как и все другие 

вышеизложенные принципы, нельзя считать чисто педагогическим. Они имеют большое 

значение в теории и практике специальной психологии и успешно там используются, также 

являясь своеобразной частью методологического ее обоснования, ведь как мы подчёркиваем, 

дефектологическая наука является комплексной наукой, поэтому и сейчас сложно разделить 

принципы на чисто педагогические либо чисто психологические. 

Данный принцип заключается в отражении целостности и единства процесса 

психолого-педагогического сопровождения ребенка, поскольку он включает 

последовательность решения задач диагностики и коррекции нарушенного развития. 

Реализация данного принципа подразделяется на два основных этапа. Первый этап 

заключается во всестороннем комплексном диагностическом обследовании, на основании 

которого составляется заключение. Затем на основании заключения формулируются целевая 

установка и задачи, составляется алгоритм коррекционно-развивающей работы, определяются 

средства, методы, технологии работы с ребенком. 
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Вторым этапом реализации данного принципа является организация и проведение 

коррекционно-развивающей работы, в процессе которой продолжается осуществление 

процедур диагностики, т.е. чтобы грамотно управлять процессом коррекции, необходимо 

постоянно отслеживать состояние корригируемых функций, 

В работе дефектолога большую роль и значимость имеет принцип нормативности, 

суть которого заключается в том, что при проведении коррекционной работы следует 

ориентироваться на возрастную норму развития детей, которую необходимо знать, понимать 

ее признаки, стремиться к ней, видеть в ней своеобразный эталон развития Для этого 

начинающему педагогу важно иметь перед собой нормативные характеристики, чтобы, 

работая с ребенком, корригируя его недостатки можно было ориентироваться на норму 

развития, определяться в параметрах зоны ближайшего развития. 

Какими должны быть ориентиры, показатели нормативного развития — это будет 

зависеть от того, на какую функцию будет направлено коррекционное воздействие. Например, 

педагог работает с ребенком по улучшению его характеристик чтения — быстроты, внимания, 

четкости проговаривания слов. При этом он должен знать нормативные показатели чтения — 

той же быстроты (скорость чтения слов в минуту примерно одинакового текста), в основе чего 

будет лежать и внимание, и четкость самого чтения. Конечно, на все случаи жизни такими 

нормативами запастись сложно, их трудно встретить и в литературе, поэтому педагог должен 

уметь проводить оперативные исследования по важным, базовым характеристикам в том или 

ином процессе у нормально развитых детей и тогда ему легко сориентироваться в реализации 

принципа нормативности. Опытный же педагог на память может помнить многие 

нормативные показатели развития и, ориентируясь на них, грамотно, профессионально 

проводить коррекционно-образовательный процесс. 

Принцип деятельностного подхода в организации и проведении коррекционно-

направленной работы основывается на теории психического развития ребенка, разработанной 

Л.С. Выготским, А.Н. Леонтьевым, Д.Б. Элькониным, суть которого заключается следующем. 

На основании этой теории принято считать, что основным механизмом коррекционно-

развивающего воздействия является активная деятельность самого ребенка, в процессе 

которой педагог создает условия коррекционного воздействия на нарушенные функции, 

регулируя тем самым его интенсивность, продолжительность, организационно-методические 

условия, т.е. создавая необходимую основу для положительных сдвигов в коррекции 

нарушений личностного развития. 

Виды деятельности могут быть самыми разнообразными, адекватными для конкретного 

ребенка с учетом его возраста, структуры дефекта, глубины нарушений, а также следует 

учитывать и гендерные особенности. Тогда адекватная коррекционно-образовательная 

деятельность, ее объем и интенсивность позволят реализовывать принцип деятельностного 

подхода в инклюзивном образовании. 

Принцип «коррекции сверху вниз» был разработан Л.С. Выготским, и он 

основывается на положении о ведущей роли обучения в процессе психического развития 

ребенка, формировании высших психических функций. Это положение является одним из 

основных в теоретических разработках великого ученого, суть которого заключается в том, 

что обучение «ведет» за собой развитие. Согласно этому теоретическому постулату, главное 

содержание коррекционно-развивающей работы должно быть направлено на создание зоны 

ближайшего развития ребенка, и педагог должен создавать при этом адекватные формы 

организации и содержания сотрудничества ребенка и взрослого, т.е. сотрудничество, а не 

назидание должно стать основой положительных сдвигов в коррекции того или иного 

недостатка. А поскольку мы ранее рассматривали принципиальные положения зоны 

ближайшего развития ребенка, то некое сочетание, соединение этих теоретических положений 

только усилит как теоретическую, так и практикоориентированную деятельность педагога. 

Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач 
можно считать одним из принципов, разработанных сравнительно недавно, в основе которого 

также лежат труды известных ученых-дефектологов. В основе данного принципа лежит 
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взаимосвязанность и гетерохронность развития различных сторон личности, оценка динамики 

особенностей их развития. Ведь если целостно посмотреть на систему образования, то можно 

увидеть иерархию целей и задач коррекционно-развивающего характера: профилактического, 

развивающего и коррекционного, т.е. три своеобразных уровня, обеспечивающих успешность 

и эффективность работы. Следует подчеркнуть, что при проведении развивающей или 

коррекционно-направленной работы будет реализовываться и ее профилактическая 

направленность, поскольку, корригируя, например, нарушения внимания, мы проводим 

профилактическую работу по улучшению чтения, письма, ориентировки в пространстве и т.д. 

С другой стороны, проведение какой-либо профилактической работы связано с 

развитием либо коррекцией какой-либо функции, например, профилактическая работа по 

предупреждению делинквентного поведения позволяет вырабатывать умения и навыки 

оптимальных поведенческих реакций на те или иные фрустрационные явления, форс-

мажорные обстоятельства, что вполне впоследствии может стать нормой поведения и не 

повлечет за собой специальную коррекционно-направленную работу. Таким образом, принцип 

системности коррекционных, профилактических и развивающих задач является важным 

теоретическим положением в системе методологического обеспечения инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями. 

Принцип индивидуально-дифференцированного подхода, активно, применяемый в 

образовании детей с ОВЗ, основывается на принципе общей дидактики — принципе 

индивидуализации, и он подразделяется на два подхода — индивидуальный и 

дифференцированный. 

Суть индивидуального подхода заключается в следующем. При проведении с детьми 

коррекционно-образовательной деятельности дефектолог должен хорошо знать особенности 

развития каждого ребенка: его анамнез, диагноз, хронические и текущие заболевания, 

особенности проявления высших психических функций (речи, мышления, памяти, внимания, 

воображения, восприятия), социально-поведенческих характеристик, степень обучаемости, 

образованности. Зная все вышеперечисленные особенности личности ребенка, необходимо 

постоянно их учитывать, опираться на них, отслеживать продвижение ребенка в учебе, быту, 

поведении и т.д. 

Все диагностические параметры педагог может получить из индивидуальной карты 

обследования ребенка на психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) или при его 

обследовании на психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк образовательной 

организации — школы или детского сада). Кроме того, педагог сам должен изучить ребенка в 

процессе работы с ним, наблюдая, сравнивая, беседуя с другими специалистами. С учетом 

всего вышесказанного мы можем свидетельствовать о реализации принципа индивидуально-

дифференцированного подхода, в частности индивидуального подхода при работе с 

определенным конкретным ребенком. 

Дифференцированный подход заключается в следующем. При обучении в классе (или 

группе) или проведении каких-либо коррекционно-развивающих мероприятий дети 

дифференцируются на две—четыре подгруппы с учетом их индивидуальных особенностей. 

Например, на уроке математики или ручного труда учащиеся подразделяются на подгруппы 

по уровню их обученности, работоспособности и другим характеристикам с тем, чтобы 

учитель мог задавать оптимальные для каждой подгруппы задания, знать, что они будут 

реализованы каждым учеником такой подгруппы, что темп и качество проделанной работы 

будут примерно одинаковыми. 

Вместе с тем следует учитывать, что специалист, работающий с детьми, должен 

хорошо знать индивидуальные особенности развития каждого ребенка (т.е. то, о чем мы 

говорили при рассмотрении индивидуального подхода) с тем, чтобы сформировать 

подгруппы, определить планку заданий, темп работы, контроль за выполнением, т.е. 

оптимально реализовывать коррекционно-образовательную деятельность. 
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Приложение № 2 к методическим материалам по 

дисциплине (модулю) «Реализация возможностей 

в инклюзивном обществе». Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю)  
 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Реализация возможностей в инклюзивном обществе.  

2. Нормативно-правовые основания реализация возможностей в инклюзивном 

обществе. 

3. Цели занятия: раскрыть основные положения и перечень нормативно-правовой базы 

в области образования детей с ограниченными возможностями здоровья в Российской 

Федерации. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Нормативно-правовая база образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Реализация права 

на образование лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов традиционно является одним из 

значимых аспектов государственной политики в сфере 

образования. Нормативно-правовую базу в области 

образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в Российской Федерации. 

Словесные (слово педагога, 

беседа, объяснение), ТСО 

(проектор, компьютер, 

интерактивная доска 

2 Создание условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами. Документы РФ по инклюзивному 

образованию. 

Словесные (слово педагога, 

беседа, объяснение), ТСО 

(проектор, компьютер, 

интерактивная доска 

 

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

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

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

структуры) 

1. Нормативно-правовая база образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Реализация права на образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов традиционно является одним из значимых аспектов 

государственной политики в сфере образования. Нормативно-правовую базу в области 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья в Российской Федерации 

составляют документы нескольких уровней: 

 международные (подписанные СССР или Российской Федерацией); 

 федеральные (Конституция, законы, кодексы – семейный, гражданский и др.); 

 правительственные (постановления, распоряжения); 

 ведомственные (Министерства образования СССР и Российской Федерации); 

 региональные (правительственные и ведомственные). 

Международные документы 

Международное законодательство в области закрепления права детей с ограниченными 

возможностями здоровья на получение образования имеет более чем полувековую историю 

развития. 
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Одним из первых специальных международных актов, обратившихся к вопросу 

соблюдения прав личности, к которым относится и право на образование, является Всеобщая 

декларация прав человека от 10 декабря 1948 года, ставшая основой для других 

международно-правовых документов в области защиты прав личности. Декларация 

провозгласила как социальные, экономические и культурные права, так и политические и 

гражданские права. 

Декларация содержит историческое положение в статье 1: «Все люди рождаются 

свободными и равными в своем достоинстве и правах» 

При этом международное сообщество сравнительно недавно обратило внимание на 

вопросы защиты прав инвалидов. До конца 70-х годов доминировала концепция признания за 

инвалидами всех основных прав без специальных мер защиты. Считалось, что принципы не 

дискриминации и уважения человеческого достоинства, провозглашенные в Международном 

билле о правах человека, достаточны для инвалидов. Однако изучение проблем инвалидности 

и практическая деятельность по защите прав инвалидов выявили необходимость создания 

отдельной международной системы защиты их прав. 

История международных документов, посвященных правам инвалидов, начинается с 

1971 года, когда Организацией Объединенных Наций (ООН) была принята Декларация о 

правах умственно отсталых лиц (утверждена Резолюцией 2856 (XXVI) Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20 декабря 1971 года). Международно-правовым документом 

обобщенного характера, признавшим право инвалидов на удовлетворительную жизнь, а также 

все гражданские и политические права, стала Декларация о правах инвалидов, 

утвержденная Резолюцией 3447 (XXX) Генеральной Ассамблеи ООН 09.12.1975 года. 

16 декабря 1976 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 1981 год 

Международным годом инвалидов, а период с 1983 по 1992-й год – Десятилетием инвалидов 

ООН. Наиболее важным результатом проведения Международного года инвалидов стало 

принятие Генеральной Ассамблеей ООН 3 декабря 1982 года Всемирной программы 

действий в отношении инвалидов. Международно-правовые документы по правам 

инвалидов, принятые до 1993 года, разрешали отдельные проблемы инвалидов, но не 

защищали права инвалидов в целом. И только в 1993 году был принят основной 

всеобъемлющий документ, посвященный правам инвалидов, – Стандартные правила 

обеспечения равных возможностей для инвалидов. 

На Всемирной конференции по образованию для лиц с особыми потребностями: доступ 

к образованию и его качество (Саламанка, Испания, 7–10 июня 1994 года) были 

приняты «Саламанкская декларация» и «Рамки действий по образованию лиц с особыми 

потребностями», в которых правительства всех стран призывают: 

 уделять первоочередное внимание необходимости придать «включающий» 

(инклюзивный) характер системе образования; 

 включить принцип «включающего» (инклюзивного) образования как компонент 

правовой или политической системы; 

 разрабатывать показательные проекты; 

 содействовать обмену с государствами, имеющими опыт работы в сфере 

«включающей» (инклюзивной) деятельности; 

 разрабатывать способы планирования, контроля и оценки образовательного 

обеспечения детей и взрослых; 

 способствовать и облегчать участие родителей и организаций инвалидов; 

 финансировать стратегию ранней диагностики и раннего вмешательства; 

 финансировать развитие профессиональных аспектов «включающего» (инклюзивного) 

образования; 

 обеспечивать наличие должных программ по подготовке учителей. 

В «Рамках действий по образованию лиц с особыми потребностями» содержится 

общее описание новых подходов к системе образования, учитывающей специальные 
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потребности, а также основные направления деятельности на национальном, региональном и 

международном уровнях. 

Вместе с тем усилия международного сообщества не были в достаточной мере 

эффективными: проведенный ООН дважды (1987, 1992) мониторинг показал, что, несмотря на 

все изменения, инвалиды так и не получили равных возможностей, а во многих странах 

остались изолированными от общества. В связи с этим в 1994 году Генеральная Ассамблея 

ООН одобрила долгосрочную стратегию дальнейшего осуществления Всемирной программы 

действий в отношении инвалидов, основной целью которой было провозглашено создание 

«общества для всех», охватывающего все разнообразные человеческие ресурсы и 

позволяющего каждому человеку максимально развить его потенциал. 

Самым значимым международным документом в области защиты прав лиц с 

ограниченными возможностями является Конвенция о правах инвалидов (принята 

резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года). 

В статье 24 Конвенции говорится: «Государства-участники признают право 

инвалидов на образование. В целях реализации этого права без дискриминации и на 

основе равенства возможностей государства-участники обеспечивают инклюзивное 

образование на всех уровнях и обучение в течение всей жизни». 

В соответствии с Конвенцией о правах инвалидов образование должно быть 

направлено на: 
 развитие умственных и физических способностей в самом полном объеме; 

 обеспечение инвалидам возможности эффективно участвовать в жизни свободного 

общества; 

 доступ инвалидов к образованию в местах своего непосредственного проживания, при 

котором обеспечивается разумное удовлетворение потребностей лица; 

 предоставление эффективных мер индивидуальной поддержки в общей системе 

образования, облегчающих процесс обучения; 

 создание условий для освоения социальных навыков; 

 обеспечение подготовки и переподготовки педагогов. 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ «О 

ратификации Конвенции о правах инвалидов» Россия ратифицировала Конвенцию о 

правах инвалидов и приняла на себя обязательства по включению всех вышеназванных 

положений в правовые нормы, регулирующие правоотношения в сфере образования, в том 

числе определение «инклюзивного образования» и механизмов его реализации. 

Федеральные документы 

Сравнительно-правовой анализ положений Конвенции о правах инвалидов и норм 

российского законодательства показал, что в целом принципиальных противоречий между 

нормами нет. 

Статья 43 Конституции РФ провозглашает право каждого на образование. Принцип 

равноправия включает также запрещение дискриминации по состоянию здоровья. Государство 

гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность общего и начального 

профессионального образования. 

В свою очередь, родителям предоставляется право выбирать формы обучения, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы ребенка, принимать 

участие в управлении образовательным учреждением. Указанные права закреплены 

Семейным кодексом РФ и Законом «Об образовании». 

Основным Федеральным законом, определяющим принципы государственной 

политики в области образования, является Федеральный Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года. Закон регулирует вопросы 

образования лиц с ограниченными возможностями и содержит ряд статей (например, 42, 55, 

59, 79), закрепляющих право детей с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. детей-

инвалидов, на получение качественного образования в соответствии с имеющимися у них 

потребностями и возможностями. Закон устанавливает общедоступность образования, 
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адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся, воспитанников. Статья 42 гарантирует оказание психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. В статье 79 

установлены условия организации получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Основные положения и понятия, закрепленные новым законом «Об образовании в РФ» 

в части образования детей с ОВЗ: 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья – условия обучения, воспитания и развития таких 

обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективно-го и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение до-ступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» также устанавливает гарантии получения образования детьми с инвалидностью. 

Основные понятия, изложенные в статье 1 указанного закона: 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной 

защиты. 

Ограничение жизнедеятельности – полная или частичная утрата лицом способности 

или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой 

деятельностью. 

В зависимости от степени расстройства функций организма и ограничения 

жизнедеятельности лицам, признанным инвалидами, устанавливается группа инвалидности, 

а лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория «ребенок-инвалид». 

Признание лица инвалидом осуществляется федеральным учреждением медико-

социальной экспертизы. Порядок и условия признания лица инвалидом устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 
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Ст. 18 определяет, что образовательные учреждения совместно с органами социальной 

защиты населения и органами здравоохранения обеспечивают дошкольное, внешкольное 

воспитание и образование детей-инвалидов, получение инвалидами среднего общего 

образования, среднего профессионального и высшего профессионального образования в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. Детям-инвалидам 

дошкольного возраста предоставляются необходимые реабилитационные меры и создаются 

условия для пребывания в детских дошкольных учреждениях общего типа. Для детей-

инвалидов, состояние здоровья которых исключает возможность их пребывания в детских 

дошкольных учреждениях общего типа, создаются специальные дошкольные учреждения. 

При невозможности осуществлять воспитание и обучение детей-инвалидов в общих 

или специальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях органы управления 

образования и образовательные учреждения обеспечивают с согласия родителей обучение 

детей-инвалидов по полной общеобразовательной или индивидуальной программе на дому. 

Порядок воспитания и обучение детей-инвалидов на дому, а также размеры компенсации 

затрат родителей на эти цели определяются законами и иными нормативными актами 

субъектов Российской Федерации и являются расходными обязательствами бюджетов 

субъектов Российской Федерации. Воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях являются расходными обязательствами субъекта 

Российской Федерации. 

Устанавливается право всех инвалидов обучаться как в общеобразовательных 

учреждениях, так и в специальных образовательных учреждениях в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Как было уже отмечено ранее, несмотря на отсутствие официального определения 

инклюзивного образования на федеральном уровне, российское законодательство все же 

определяет его общие правовые основы и не препятствует обучению детей с особыми 

образовательными потребностями в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, что в 

целом соответствует конвенции. 

Это дополнительно было подчеркнуто статьей 10 Закона РФ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ» от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ: 

«Ребенку от рождения принадлежат и гарантируются государством права и 

свободы человека и гражданина в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

общепризнанными принципами и нормами международного права, международными 

договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, Семейным 

кодексом Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации». 

Вместе с тем рассматриваемые правовые нормы федерального законодательства носят 

в большей степени рамочный характер и не содержат четкого механизма обеспечения 

инклюзивного образования и предоставления образовательных услуг конкретным категориям 

детей инвалидов. 

Следует отметить, что термин «лицо с ограниченными возможностями здоровья» 

появился в российском законодательстве относительно недавно. В соответствии с 

Федеральным законом от 30 июня 2007 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу о гражданах с ограниченными 

возможностями здоровья» употребляемые в нормативных правовых актах слова «с 

отклонениями в развитии» заменены словами «с ограниченными возможностями здоровья», то 

есть имеющими недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

Еще один федеральный документ, требующий внимания, – это Национальная 

образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена Президентом Российской 

Федерации Д.А. Медведевым 04 февраля 2010 года, Пр271). В нем был сформулирован 

основной принцип инклюзивного образования: 

Новая школа – это школа для всех. В любой школе будет обеспечиваться 

успешная социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-
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инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

В каждом образовательном учреждении должна быть создана универсальная без 

барьерная среда, позволяющая обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов. 

Документом была предусмотрена разработка и принятие пятилетней государственной 

программы «Доступная среда», направленная на разрешение этой проблемы. 

В июне 2012 года Президент РФ подписал Указ «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» № 761 от 01.06.2012. 

Стратегия действий в интересах детей признает социальную исключенность 

уязвимых категорий детей (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-

инвалиды и дети, находящиеся в социально опасном положении) и ставит задачи: 

 законодательного закрепления правовых механизмов реализации права детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на включение в 

существующую образовательную среду на уровне дошкольного, общего и 

профессионального образования (права на инклюзивное образование); 

 обеспечения предоставления детям качественной психологической и коррекционно-

педагогической помощи в образовательных учреждениях; 

 нормативно-правового регулирования порядка финансирования расходов, 

необходимых для адресной поддержки инклюзивного обучения и социального 

обеспечения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 внедрения эффективного механизма борьбы с дискриминацией в сфере образования 

для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в случае 

нарушения их права на инклюзивное образование; 

 пересмотр критериев установления инвалидности для детей; 

 реформирования системы медико-социальной экспертизы, имея в виду комплектование 

ее квалифицированными кадрами, необходимыми для разработки полноценной 

индивидуальной программы реабилитации ребенка, создание механизма 

межведомственного взаимодействия бюро медико-социальной экспертизы и 

психолого-медико-педагогических комиссий. 

 внедрение современных методик комплексной реабилитации детей-инвалидов. 

Документы правительства Российской Федерации 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 

октября 2012 г. № 1916-р, утвердившим план первоочередных мероприятий до 2014 года по 

реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 – 2017 годы, всеми ведомствами социальной сферы Российской Федерации начата работа 

по приведению законодательства Российской Федерации в соответствие с положениями 

Конвенции о правах инвалидов и иными международными правовыми актами и обеспечение 

замены медицинской модели детской инвалидности на социальную, в основе которой лежит 

создание условий для нормальной полноценной жизни на всех ее этапах. 

Наиболее важными документам, составляющими нормативно-правовой базу обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, являются федеральные правительственные 

документы, определяющие общеобразовательную и профессиональную подготовку лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Наиболее значимо в этом плане Постановление Правительства РФ от 12 марта 1997 

года «Об утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии». 

В соответствии с ним созданы и функционируют коррекционные (компенсирующие) 

учреждения дошкольного образования, коррекционные общеобразовательные учреждения, 

коррекционные учреждения начального профессионального образования. Типовое положение 

распространяется на специальные (коррекционные) образовательные учреждения различных 

видов: 



44  

 для неслышащих, слабослышащих и позднооглохших (I-II видов); 

 незрячих, слабовидящих и поздноослепших (III-IV видов); 

 для детей с тяжелыми нарушениями речи (V вида); 

 с нарушениями опорно-двигательного аппарата (VI вида); 

 с задержкой психического развития (VII вида); 

 для умственно отсталых (VIII вида). 

Положение регулирует деятельность всех государственных, муниципальных 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений, создавая благоприятные 

условия обучающимся, воспитанникам с отклонениями в развитии для обучения, воспитания, 

лечения, социальной адаптации и интеграции в общество. 

Обязательной составляющей индивидуального коррекционного процесса для детей с 

ограниченными возможностями здоровья является его психолого-педагогическое 

сопровождение. Принятие постановления Правительства РФ от 31 июля 1998 г. N 867 «Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи» (в ред. 

Постановлений Правительства РФ от 23.12.2002 N 919, от 18.08.2008 N 617, от 10.03.2009 N 

216) позволило решать задачи по осуществлению индивидуально-ориентированной 

педагогической, психологической, социальной, медицинской и юридической помощи детям, 

испытывающим трудности в освоении образовательных программ. 

Основополагающим государственным документом, устанавливающим приоритет 

образования в государственной политике, определяющим стратегию и основные направления 

его развития, служит Постановление Правительства РФ от 4 октября 2000 г. «О 

национальной доктрине образования в Российской Федерации». Доктрина определяет 

цели воспитания и обучения, пути их достижения посредством государственной политики в 

области образования, ожидаемые результаты развития системы образования на период до 

2025 г. Она предусматривает многообразие типов и видов образовательных учреждений и 

вариативность образовательных программ, обеспечивающих индивидуализацию образования, 

личностно-ориентированное обучение и воспитание. 

Одной из основных задач, поставленных в доктрине, является «создание и реализация 

условий для получения общего и профессионального образования детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей, детьми инвалидами и детьми из малообеспеченных 

семей». 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья гарантируется общедоступное и 

бесплатное специальное образование, а также бесплатное среднее и высшее профессиональное 

образование. 

С национальной доктриной образования была непосредственно связана «Концепция 

модернизации российского образования на период до 2010 года», одобренная 

Правительством РФ 29 декабря 2001 г. 

Согласно Концепции, дети с ограниченными возможностями здоровья «должны 

быть обеспечены медико-психологическим сопровождением и специальными условиями 

для обучения преимущественно в общеобразовательной школе по месту жительства, а 

при наличии соответствующих медицинских показаний в специальных школах и 

школах-интернатах». 

Важное место в концепции отводилось вопросам подготовки социальных 

педагогов и психологов в целях совершенствования работы с детьми группы риска, 

осуществления профилактики социального сиротства. 

Заслуживают специального внимания и положения концепции о структурной и 

институциональной перестройке профессионального образования выпускников 

общеобразовательных (в том числе коррекционных) учебных заведений, о разработке 

различных моделей интеграции среднего и высшего профессионального образования, о 

создании университетских комплексов. 
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Распоряжением Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. N 163-р 

утверждена Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011–

2015 годы, которая определила, что: 

Стратегической целью государственной политики в области образования является 

повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и 

каждого гражданина. 

Важным федеральным документом в области образования детей-инвалидов 

является Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–

2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 17 марта 2011 г. № 175. В 

числе целевых индикаторов программы – доля общеобразовательных учреждений, в которых 

создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение 

инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве 

общеобразовательных учреждений. Программа определяет, что одним из приоритетных 

направлений государственной политики должно стать создание условий для предоставления 

детям инвалидам с учетом особенностей их психофизического развития равного доступа к 

качественному образованию в общеобразовательных и других образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования (обычные образовательные 

учреждения), и с учетом заключений психолого-медико-педагогических комиссий. 

Ведомственные документы 

Среди ведомственных нормативных документов – приказов и писем Министерства 

образования Российской Федерации, обеспечивающих развитие образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в России, следует выделить Концепцию 

реформирования системы специального образования, принятую коллегией Министерства 

образования РФ 9 февраля 1999 г. 

Согласно концепции, образование учащихся-инвалидов должно предусматривать 

создание для них специальной коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей 

воспитанникам адекватные условия и равные с «обычными» детьми возможности для 

получения образования, лечение и оздоровление, коррекцию нарушений развития, 

социальную адаптацию. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 21 года могут 

пользоваться услугами специального образования в различных его организационных формах 

(обучение на дому, в коррекционном учреждении, в общеобразовательном учреждении 

общего назначения). 

Вместе с тем в концепции отмечалось, что в Российской Федерации еще недостаточно 

развита система дошкольной коррекционной психолого-педагогической помощи детям; 

общественным воспитанием охвачено чуть более половины всех детей от 1 года до 6 лет, 

остальные воспитываются в семье; отсутствуют единая система раннего выявления 

отклонений в развитии детей и ранней коррекционно-педагогической помощи детям, 

консультирование семей; не разработан государственный стандарт дошкольного образования 

детей, имеющих отклонения в развитии. 

В этом контексте в концепции были определены наиболее значимые направления 

совершенствования системы специального образования, а именно: 

 структурная перестройка; 

 содержание и оценка качества образования, образовательные технологии; 

 научно-исследовательская и инновационная деятельность; 

 обновление системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

психолого-педагогических кадров для системы специального образования. 

Письмом Министерства образования и науки от 16.04.2001 N 29/1524-6 в регионы была 

направлена Концепция интегрированного обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (со специальными образовательными возможностями), 
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разработанная специалистами Института коррекционной педагогики Российской академии 

образования. 

В письме отмечалось, что отечественная концепция интегрированного обучения 

строится на трех принципах: интеграции через раннюю диагностику, через обязательную 

коррекционную помощь каждому ребенку и через разноуровневые модели интеграции. 

Реализация идеи интеграции рассматривалась как одна из ведущих тенденций современного 

этапа в развитии отечественной системы специального образования (коррекционной помощи, 

абилитации и реабилитации и др.). Особо было подчеркнуто то, что принятие концепции не 

означает ни в коей мере необходимости свертывания системы дифференцированного 

обучения разных категорий детей. 

Эффективная интеграция возможна лишь в условиях постоянного совершенствования 

систем массового и специального образования. 

2. В Письме Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. № АФ-150/06 

«О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами» развитие интегрированного образования 

рассматривается как одно из наиболее важных и перспективных направлений 

совершенствования системы образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

учреждениях общего типа, расположенных, как правило, по месту жительства ребенка и его 

родителей, позволяет избежать помещения детей на длительный срок в учреждение 

интернатного типа, создать условия для их проживания и воспитания в семье, обеспечить их 

постоянное общение с нормально развивающимися детьми и, таким образом, способствует 

эффективному разрешению проблем их социальной адаптации и интеграции в общество. 

Следует отметить, что в вышеупомянутом Письме Министерства образования и науки 

РФ рассматриваются, по сути, вопросы организации инклюзивного образования, хотя 

употребляется термин «интегрированное обучение». Понятие «интегрированное обучение» 

уже по значению, чем «инклюзивное образование». «Интеграция означает приведение в 

соответствие потребностей детей с психическими и физическими нарушениями с системой 

образования, остающейся в целом неизменной: массовые школы не приспособлены для детей-

инвалидов (причем ученики с инвалидностью, посещая массовую школу, не обязательно 

учатся в тех же классах, что и все остальные дети).  

Инклюзия – это наиболее современный термин, который толкуется следующим 

образом: это реформирование школ и создание такой образовательной среды в школе, 

чтобы они отвечали нуждам и потребностям всех без исключения детей». 

В письме даны разъяснения, что формы и степень образовательной интеграции ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья могут варьироваться в зависимости от степени 

выраженности недостатков его психического и (или) физического развития. 

Например, дети, уровень психофизического развития которых в целом 

соответствует возрастной норме, могут на постоянной основе обучаться по обычной 

образовательной программе в одном классе со сверстниками, не имеющими нарушений 

развития, при наличии необходимых технических средств обучения. При этом число 

детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в обычном классе, как 

правило, не должно превышать 3–4 человека. 

Ведущую роль в решении вопросов, касающихся своевременного выявления детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведения их комплексного обследования, 

подготовки рекомендаций по оказанию им психологомедико-педагогической помощи и 

определения форм их дальнейшего обучения и воспитания, играют психолого-медико-

педагогические комиссии. Законодательную основу их деятельности составляют ст. 50 Закона 

РФ «Об образовании», ст. 14 Федерального закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и Положение о психолого-медико-

педагогической комиссии, утвержденное приказом Минобразования России от 24.03.2009 № 

95. 
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В соответствии с Приказом № 95 Комиссия создается в целях выявления детей с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, проведения их 

комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-

медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания и обеспечивает: 

 проведение комплексного психологомедико-педагогического обследования (далее – 

обследование) детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного выявления 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в 

поведении детей; 

 подготовку по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям 

психологомедико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, 

подтверждение, уточнение или изменение ранее данных комиссией рекомендаций. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 

года № 373 с 1-го сентября 2011 года в нашей стране все первые классы начали работать по 

ФГОС начального образования. 

В письме Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. N 03-255 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования» 

дано разъяснение, что стандарт учитывает образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В основной образовательной программе начального 

и основного общего образования, которая должна быть разработана в образовательном 

учреждении на основе ФГОС, можно заложить все специфические особенности обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья: 

 увеличение сроков обучения; 

 программу коррекционной работы; 

 специальные пропедевтические разделы, направленные на подготовку обучающихся к 

освоению основной образовательной программы; 

 особые материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и др. 

В настоящее время признано целесообразным включение положений, отражающих 

специфику получения образования обучающимися с ограниченными возможностями, в ФГОС 

общего образования. Данный подход согласуется с восприятием системы образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья как полноправной составляющей системы 

образования России в целом и приоритетным развитием различных форм интегрированного 

образования обучающихся этой категории. 

В соответствии с п. 19.8. ФГОС начального образования Программа коррекционной 

работы в образовательном учреждении должна быть направлена на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования и должна обеспечить: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

Документы РФ по инклюзивному образованию 

ФЗ от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" 

https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/fz_ot_3_maya_2012_g._no_46-fz_o_ratifikacii_konvencii_o_pravah_invalidov.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/federalnyy_zakon_ot_24_noyabrya_1995_g._n_181-fz_o_socialnoy_zashchite_invalidov_v_rossiyskoy_federacii_.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/federalnyy_zakon_ot_24_noyabrya_1995_g._n_181-fz_o_socialnoy_zashchite_invalidov_v_rossiyskoy_federacii_.pdf
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Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

Распоряжение Правительства РФ от 15 октября 2012 г. N 1921-р Об утверждении 

комплексных мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по 

содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности профессионального 

образования на 2012-2015 годы 

Методические рекомендации об организации приема инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательные организации высшего 

образования (утв. Минобрнауки России 29.06.2015 N АК-1782/05)   

Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв. 

Министерством образования и науки РФ 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) 

Методические рекомендации по обеспечению доступности зданий 

Письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 № 06-281 "О направлении Требований" 

(вместе с "Требованиями к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса", утв. Минобрнауки 

России 26.12.2013 N 06-2412вн) 

Письмо Рособрнадзора от 16.04.2015 01-50-174/07-1968 О приеме на обучение лиц с 

ОВЗ 

Постановление РФ от 15 апреля 2014 года №295 об утверждении государственной 

программы РФ "Развитие образования" на 2013-2020 годы 

Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О социальной защите 

инвалидов в РФ (с изм. и .доп., вступившими в силу с 01.01.2019) 

Федеральный закон от 28.12.2013 №442-ФЗ (с изм. и доп. ) "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации" 

Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 №363 "Об утверждении 

государственной программы РФ "Доступная среда" на 2011-2025 гг." 

Письмо Минобрнауки России от 16.04.2014 №05-785 "О напрвлении методических 

рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов" 

Письмо Минобрнауки России от 12.02.2016 №ВК-270 07 "Об обеспечении условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования" 

Приказ Минобрнауки России от 12.02.2015 №1399 "Об утверждении Плана 

мероприятий (дорожной карты) по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов" 

Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образоательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программа специалитета, программа 

магистратуры " 

Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 №1309 "Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов" 

Приказ Минобрнауки России от 12.01.2017 №13 (ред. от 31.08.2018) "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре" 

Приказ Минобрнауки России от 14.10.2015 №1147 (ред. от 31.08.2018) "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры" 

Приказ Минобрнауки России от 18.03.2016 №227 "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/federalnyy_zakon_ot_29_dekabrya_2012_g._n_273-fz_ob_obrazovanii_v_rossiyskoy_federacii.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/federalnyy_zakon_ot_29_dekabrya_2012_g._n_273-fz_ob_obrazovanii_v_rossiyskoy_federacii.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/ob_utverzhdenii_kompleksnyh_mer_napravlennyh_na_povyshenie_effektivnosti_realizacii_meropriyatiy_po_obespechenie_dostupnosti_professionalnogo_obrazovaniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/ob_utverzhdenii_kompleksnyh_mer_napravlennyh_na_povyshenie_effektivnosti_realizacii_meropriyatiy_po_obespechenie_dostupnosti_professionalnogo_obrazovaniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/ob_utverzhdenii_kompleksnyh_mer_napravlennyh_na_povyshenie_effektivnosti_realizacii_meropriyatiy_po_obespechenie_dostupnosti_professionalnogo_obrazovaniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/ob_utverzhdenii_kompleksnyh_mer_napravlennyh_na_povyshenie_effektivnosti_realizacii_meropriyatiy_po_obespechenie_dostupnosti_professionalnogo_obrazovaniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/metodicheskie_rekomendacii_ob_organizacii_priema_invalidov_i_lic_s_ogranichennymi_vozmozhnostyami_zdorovya_v_obrazovatelnye_organizacii_vysshego_obrazovaniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/metodicheskie_rekomendacii_ob_organizacii_priema_invalidov_i_lic_s_ogranichennymi_vozmozhnostyami_zdorovya_v_obrazovatelnye_organizacii_vysshego_obrazovaniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/metodicheskie_rekomendacii_ob_organizacii_priema_invalidov_i_lic_s_ogranichennymi_vozmozhnostyami_zdorovya_v_obrazovatelnye_organizacii_vysshego_obrazovaniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/metod._rekomendacii_ob_organizacii_obrazovat_process.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/metod._rekomendacii_ob_organizacii_obrazovat_process.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/metod._rekomendacii_ob_organizacii_obrazovat_process.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/metod._rekomendacii_ob_organizacii_obrazovat_process.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/metodicheskie_rekomendacii_po_obespecheniyu_dostupnosti_zdaniy.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_minobrnauki_rossii_ot_18.03.2014_-_06-281.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_minobrnauki_rossii_ot_18.03.2014_-_06-281.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_minobrnauki_rossii_ot_18.03.2014_-_06-281.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_minobrnauki_rossii_ot_18.03.2014_-_06-281.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_minobrnauki_rossii_ot_18.03.2014_-_06-281.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_rosobrnadzora_ot_16.04.2015_01-50-174_07_1968_o_prieme_na_obuchenie_lic_s_ovz.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_rosobrnadzora_ot_16.04.2015_01-50-174_07_1968_o_prieme_na_obuchenie_lic_s_ovz.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/razvitie_obrazovaniya_295.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/razvitie_obrazovaniya_295.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/o_soc_zashchite_invalidov_01.01.19.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/o_soc_zashchite_invalidov_01.01.19.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/federalnyy_zakon_ot_28_dekabrya_2013_g_n_442_fz_ob_osnovah_socialnogo_obsluzhiva.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/federalnyy_zakon_ot_28_dekabrya_2013_g_n_442_fz_ob_osnovah_socialnogo_obsluzhiva.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/postanovlenie_pravitelstva_rf_ot_29_marta_2019_g_n_363_ob.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/postanovlenie_pravitelstva_rf_ot_29_marta_2019_g_n_363_ob.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_minobrnauki_ot_16_aprelya_2014_no05-785.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_minobrnauki_ot_16_aprelya_2014_no05-785.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo-minobrnauki-rf-ob-obespechenii-uslovij-dostupnosti-dlya-invalidov-obektov-.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo-minobrnauki-rf-ob-obespechenii-uslovij-dostupnosti-dlya-invalidov-obektov-.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz-n-1399-ot-02.12.2015.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz-n-1399-ot-02.12.2015.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz-n-1399-ot-02.12.2015.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_minobrnauki_rf_ot_05.04.2017_n_301_ob_utverzhdenii_poryadka_organizacii_i_osushchestvleniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_minobrnauki_rf_ot_05.04.2017_n_301_ob_utverzhdenii_poryadka_organizacii_i_osushchestvleniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_minobrnauki_rf_ot_05.04.2017_n_301_ob_utverzhdenii_poryadka_organizacii_i_osushchestvleniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_minobrnauki_rf_ot_05.04.2017_n_301_ob_utverzhdenii_poryadka_organizacii_i_osushchestvleniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_09_11_2015_n_1309_ob_utverzhdenii_poryadka_obespechen.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_09_11_2015_n_1309_ob_utverzhdenii_poryadka_obespechen.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_12_yanvarya_2017_g_n_13_ob_utverzhden.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_12_yanvarya_2017_g_n_13_ob_utverzhden.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_12_yanvarya_2017_g_n_13_ob_utverzhden.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_14_oktyabrya_2015_g_n_1147_ob_utverzh.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_14_oktyabrya_2015_g_n_1147_ob_utverzh.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_14_oktyabrya_2015_g_n_1147_ob_utverzh.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_14_oktyabrya_2015_g_n_1147_ob_utverzh.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_18_marta_2016_g_n_227_ob_utverzhden.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_18_marta_2016_g_n_227_ob_utverzhden.pdf
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образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки" 

Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 №1259 (ред. от 05.04.2016) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)" 

Приказ Минобрнауки России от 22.09.2017 №955 "Об утверждении показателей 

мониторинга системы образования" 

Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 №1383 (ред. от 15.12.2017) "Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные 

программы высшего образования" 

Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 №636 (ред. от 28.04.2016) "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры" 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.02.2017 №136 "О внесении 

изменений в показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 

10.12.2013 №1324" 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 №599 "О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки" 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 №597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики" 

Письмо Рособрнадзора от 02.02.2018 № 07-205 О поручении Комиссии при Президенте 

Российской Федерации по делам инвалидов 

Руководство по соблюдению организациями законодательства РФ в части обеспечения 

доступности образования для инвалидов 

СанПиН 2.4.2.3286-15 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения для обучающихся с ОВЗ 

 

Практические вопросы и задания 

 

Задание 1. Составить таблицу по указанным выше документам и раскрыть основные 

положения каждого из них. 

Задание 2. Разработать презентации с докладом по следующим темам: 

Темы презентаций 

Концептуальные основы инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью. 

Инклюзивное обучение детей с ОВЗ и инвалидностью за рубежом. 

Внедрение инклюзии детей с ОВЗ и инвалидностью в ДОО: перспективы и проблемы. 

 

Требования к выполнению практического задания/презентации 

Презентация должна быть оформлена в формате программы Power point. Количество 

слайдов – не более 15-20 слайдов. Презентация должна содержать теоретические основы 

рассматриваемого вопроса, быть схематичной. Не следует располагать много текста на слайде. 

Рекомендовано воспользоваться элементами Smart art.  

На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

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

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

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

https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_19_noyabrya_2013_g_n_1259_ob_utverzhd.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_19_noyabrya_2013_g_n_1259_ob_utverzhd.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_19_noyabrya_2013_g_n_1259_ob_utverzhd.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_19_noyabrya_2013_g_n_1259_ob_utverzhd.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_22_sentyabrya_2017_g_n_955_ob_utverzh.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_22_sentyabrya_2017_g_n_955_ob_utverzh.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_27_noyabrya_2015_g_n_1383_ob_utverzhd.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_27_noyabrya_2015_g_n_1383_ob_utverzhd.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_27_noyabrya_2015_g_n_1383_ob_utverzhd.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_29_iyunya_2015_g_n_636_ob_utverzhdeni.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_29_iyunya_2015_g_n_636_ob_utverzhdeni.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_29_iyunya_2015_g_n_636_ob_utverzhdeni.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_29_iyunya_2015_g_n_636_ob_utverzhdeni.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_15_fevralya_2017_g_n_136_o_vnesenii.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_15_fevralya_2017_g_n_136_o_vnesenii.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_15_fevralya_2017_g_n_136_o_vnesenii.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_15_fevralya_2017_g_n_136_o_vnesenii.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/ukaz_prezidenta_rf_ot_7_maya_2012_g_n_599_o_merah_po_realizacii_gosudarstvennoy_p.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/ukaz_prezidenta_rf_ot_7_maya_2012_g_n_599_o_merah_po_realizacii_gosudarstvennoy_p.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/ukaz_prezidenta_rf_ot_7_maya_2012_g_n_597_o_meropriyatiyah_po_realizacii_gosudarstv.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/ukaz_prezidenta_rf_ot_7_maya_2012_g_n_597_o_meropriyatiyah_po_realizacii_gosudarstv.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_rosobrnadzora_ot_02.02.2018_no_07-205_o_poruchenii_komissii_pri_prezidente_rossiyskoy_federacii_po_delam_invalidov.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_rosobrnadzora_ot_02.02.2018_no_07-205_o_poruchenii_komissii_pri_prezidente_rossiyskoy_federacii_po_delam_invalidov.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/rukovodstvo_po_soblyudeniyu_organizaciyami_zakonodatelstva_rf_v_chasti_obespecheniya_dostupnosti_obrazovaniya_dlya_invalidov.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/rukovodstvo_po_soblyudeniyu_organizaciyami_zakonodatelstva_rf_v_chasti_obespecheniya_dostupnosti_obrazovaniya_dlya_invalidov.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/sanpin_2.4.2.3286-15_sanitarno-epidemiologicheskie_trebovaniya_k_usloviyam_i_organizacii_obucheniya_dlya_obuchayushchihsya_s_ovz.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/sanpin_2.4.2.3286-15_sanitarno-epidemiologicheskie_trebovaniya_k_usloviyam_i_organizacii_obucheniya_dlya_obuchayushchihsya_s_ovz.pdf
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˗ год выполнения работы.  

В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого материала, 

цели и задачи работы.  

Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а также, 

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

звуковое сопровождение.  

Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации для 

презентации.  

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

7. Правильность оформления титульного слайда. 

8. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

 

1. Реализация возможностей в инклюзивном обществе.  

2. Средства обеспечения доступности для людей с инвалидностью различных 

объектов социальной инфраструктуры и услуг. 

3. Цели занятия: рассмотреть основные понятия «досягаемость», «безопасность», 

«комфортность, «безбарьерность»; охарактеризовать основные средства обеспечения 

доступности в социуме и образовании лиц с ОВЗ. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Стандарты формирования безбарьерной среды для 

инвалидов. Нормативное регулирование параметров 

установки элементов безбарьерной среды. Требования 

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Словесные (слово педагога, 

беседа, объяснение), ТСО 

(проектор, компьютер, 

интерактивная доска 

2. ГОСТ Р 52131- 2003 «Средства отображения информации 

знаковые для инвалидов»; ГОСТ Р 51671-2000. «Средства 

связи и информации технические общего пользования, 

доступные для инвалидов. Классификация. Требования 

доступности и безопасности»; ГОСТ Р 52875- 2007 

«Устройства опорные стационарные реабилитационные. 

Типы и технические требования». 

Словесные (слово педагога, 

беседа, объяснение), ТСО 

(проектор, компьютер, 

интерактивная доска 

 

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

 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

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

структуры) 

1. Средства обеспечения доступности для людей с инвалидностью различных 

объектов социальной инфраструктуры и услуг. 

Введение. 

Под техническим средством понимают любое изделие, инструмент, оборудование, 

устройство, прибор, приспособление или техническую систему. 

Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности 

и здоровья, сокращенно МКФ, предлагает изучение факторов окружающей среды на разных 

уровнях: индивидуума и общества. Данный подход применим и к систематизации 

технических средств. Можно выделить технические средства реабилитации инвалида и 

технические средства обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной 

инфраструктуры. 



51  

Технические средства реабилитации инвалидов - устройства, содержащие 

технические решения, в том числе и специальные, используемые для компенсации и 

устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалида.  К данным техническим 

средствам относятся инвалидные коляски, трости, слуховые аппараты, и т.п. Эти 

технические средства предназначены, как правило, для индивидуального использования. 

Технические средства обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной 

инфраструктуры — это пандусы, тактильная плитка, автоматические системы открывания 

дверей, и т.п. Данные технические средства предназначены для коллективного 

использования. Они не предоставляются конкретному инвалиду, а устанавливаются 

стационарно на объекте социальной инфраструктуры, приспосабливая его таким образом 

для использования различными категориями инвалидов. 

Технические средства обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной 

инфраструктуры могут быть классифицированы по функционально-целевому признаку: 

1. Технические средства, используемые на территории, прилегающей к зданию 

(участке); 

2. Технические средства, используемые на входе (входах) в здание; 

3. Технические средства, используемые на пути (путях) движения внутри здания (в 

т.ч. путях эвакуации); 

4. Технические средства, используемые в зоне целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта); 

5. Технические средства, используемые в санитарно-гигиенических помещениях; 

6. Технические средства, используемые для создания системы информации на 

объекте (устройства и средства информации и связи и их системы). 

Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов учреждений 

(организаций), предоставляющих услуги населению. 

С 01.01.2016 вступил в силу Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» с 01.01.2016 работа по обеспечению 

условий доступности для инвалидов осуществляется собственниками (пользователями) 

объектов по отраслевому принципу в соответствии с установленными федеральными 

органами исполнительной власти порядками по обеспечению условий доступности для 

инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 

предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи в 

соответствующих сферах деятельности по двум направлениям: обеспечение доступности 

объектов и обеспечение доступности предоставляемых услуг с учетом проведения 

собственниками (пользователями) объектов их паспортизации. 

По новым объектам (строящимся либо реконструированным) – через организацию 

должного контроля на этапе проектирования, строительства и сдачи в эксплуатацию. 

Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов социальной и транспортной 

инфраструктур обязательно с 01.07.2016 в отношении вновь вводимых в эксплуатацию 

объектов, а также объектов, прошедших капитальный ремонт и реконструкцию. 

При этом обеспечение условий доступности для инвалидов объектов социальной 

инфраструктуры осуществляется с учетом действующих на момент проведения работ 

требований строительных норм и правил: 

до 01.07.2015 обязательных к исполнению при проектировании требований СНиП 35-

01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», 

утвержденных постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 

строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 16.07.2001 № 73 (в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 1047-р); 

https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Finc.school688.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F02%2F%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B6-%25D0%25BF%25D0%25BE-%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BC-%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8-.doc&amp;name=%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B6-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-.doc&amp;lang=ru&amp;c=580ce2a91543&amp;footnote_45
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с 01.07.2015 обязательных к исполнению при проектировании требований СП 

59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения», утвержденного приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 27.12.2011 № 605 (в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521); 

с 01.07.2016 обязательных к исполнению при вводе новых объектов требований СП 

59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения», утвержденного приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 27.12.2011 № 605 (в соответствии со статьей 26 Федерального 

закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ»); 

с 01.08.2020 обязательных к исполнению при проектировании СП 59.13330.2016 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденного 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 14.11.2016 № 798/пр (в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 04.07.2020 № 985). 

c 01.09.2021 обязательных к исполнению при проектировании СП 

59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 N 904/пр (в соответствии с 

постановление Правительства РФ от 28.05.2021 № 815). 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Раскройте такие параметры доступности как досягаемость, безопасность, 

информативность, комфортность. 

2. Назовите основные знаки, пиктограммы, которые используются в рамках 

организации доступной среды для создания системы информации. 

3. Соотнесите понятия «технические средства реабилитации» и «технические 

средства обеспечения доступности». Можно ли их употреблять как синонимичные? 

4. Приведите примеры технических средств реабилитации, диагностики и коррекции в 

работе с детьми с ОВЗ. 

 

Практические задания: 

 

Задание 1. Подготовьте презентацию с примерами нарушений принципов 

проектирования градостроительной и архитектурной среды в современном городе (фото, 

видео личных наблюдений) (опираясь на законодательство, расскажите, как должно быть 

правильно. 

Задание 2. Презентуйте одно техническое средство обеспечения доступности с 

подробным описанием его устройства и представлением ассортиментного ряда 

подобных устройств. 

 

Требования к выполнению практического задания: презентация (см. выше) 

 

Задание 2. Проанализировать и законспектировать модели инклюзивного образования для 

различных нозологий. (Фуряева, Т. В.  Модели инклюзивного образования : учебное пособие 

для вузов. — 2-е изд. — Москва : Юрайт, 2020. — 176 с. — Текст : электронный. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/454537) 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ  ПРАКТИЧЕСКИМ, 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

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

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

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

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

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

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

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

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

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

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

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

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

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

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

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

разделов. 

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

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

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

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

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

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

стремясь направить ее в нужное русло. 

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

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

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

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

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

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

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

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

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

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

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

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

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

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

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

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

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

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

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

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Общевоинские уставы ВС РФ 

Тема 1. Общевоинские уставы 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации, их основные 

требования и содержание 

 

 

1.1. Права, обязанности и ответственность 

военнослужащих. Структура, требования и основное 

содержание общевоинских уставов. Права и общие 

обязанности военнослужащих. Должностные и 

специальные обязанности военнослужащих. Военная 

присяга, Боевое знамя воинской части и ответственность 

военнослужащих. 

1.2. Взаимоотношения между военнослужащими. 

Воинские звания военнослужащих. Единоначалие. 

Начальники и подчиненные. Старшие и младшие. Приказ и 

приказание. Порядок отдачи и выполнение приказа. 

Ответственность военнослужащего. 

1.3. Воинская дисциплина и поведение 

военнослужащих. Воинское приветствие. Воинская 

вежливость и поведение военнослужащих. Воинская 

дисциплина военнослужащих. 

Тема 2. Внутренний порядок и 

суточный наряд 

2.1. Внутренний порядок в повседневной деятельности 

военнослужащих. Размещение военнослужащих. 

Распределение времени военнослужащих. Внутренний 

порядок. 

РАЗДЕЛ 4. Основы тактики общевойсковых подразделений 

Тема 8. Вооруженные Силы 

Российской Федерации их 

состав и задачи. Тактико-

8.1. Вооруженные Силы Российской Федерации. 
Вооруженные Силы Российской Федерации их состав и 

задачи. Назначение, структура мотострелковых и танковых 
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технические характеристики 

(ТТХ) основных образцов 

вооружения и техники ВС РФ 

 

подразделений сухопутных войск, их задачи в бою. Боевое 

предназначение подразделений мотострелковых и 

танковых войск. 

8.2. Вооружение и техника ВС РФ. Тактико-технические 

характеристики основных образцов вооружения и техники 

Сухопутных войск. Тактико-технические характеристики 

основных образцов вооружения и техники Воздушно-

космических войск.  Тактико-технические характеристики 

основных образцов вооружения и техники Военно-

Морского флота. Тактико-технические характеристики 

основных образцов вооружения и техники Воздушно-

десантных войск. Тактико-технические характеристики 

основных образцов вооружения и техники Ракетных войск 

стратегического назначения. 

Тема 9.  Основы 

общевойскового боя 

9.1. Общевойсковой бой. Сущность современного 

общевойскового боя, его характеристики и виды. Способы 

ведения современного общевойскового боя и средства 

вооруженной борьбы. 

Тема 11. Организация 

воинских частей и 

подразделений, вооружение, 

боевая техника вероятного 

противника 

11.1. Вооруженные силы вероятного противника. 
Организация, вооружение, боевая техника подразделений 

мпб и тб армии США. Организация, вооружение, боевая 

техника подразделений мпб и тб армии Германии. 

РАЗДЕЛ 5. Радиационная, химическая и биологическая 

Тема 12. Ядерное, химическое, 

биологическое, зажигательное 

оружие 

 

12.1. Оружие массового поражения. Ядерное оружие. 

Средства его применения. Поражающие факторы ядерного 

взрыва и их воздействие на организм человека, 

вооружение, технику и фортификационные сооружения. 

Химическое оружие. Отравляющие вещества (ОВ), их 

назначение, классификация и воздействие на организм 

человека. Боевые состояния, средства применения, 

признаки применения ОВ, их стойкость на местности. 

Биологическое оружие. Основные виды и поражающее 

действие. Средства применения, внешние признаки 

применения. Зажигательное оружие. Поражающие 

действия зажигательного оружия на личный состав, 

вооружение и военную технику, средства и способы 

защиты от него. 

РАЗДЕЛ 6. Военная топография 

Тема 14. Местность как 

элемент боевой обстановки. 

Измерения и ориентирование 

на местности без карты, 

движение по азимутам 

 

14.1. Местность - элемент боя. Местность как элемент 

боевой обстановки. Способы ориентирования на местности 

без карты. Способы измерения расстояний на местности. 

Движение по азимутам. 

РАЗДЕЛ 7. Основы медицинского обеспечения 

Тема 16. Медицинское 

обеспечение войск (сил), 

первая медицинская помощь 

при ранениях, травмах и 

особых случаях 

 

16.1. Медицинское обеспечение боевых действий. 

Медицинское обеспечение – как вид всестороннего 

обеспечения войск. Обязанности и оснащение 

должностных лиц медицинской службы тактического 

звена в бою. 
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РАЗДЕЛ 8. Военно-политическая подготовка 

Тема 17. Россия в современном 

мире. Основные направления 

социально-экономического, 

политического и военно-

технического развития страны 

 

 

17.1. Военно-политическая работа в ВС РФ. 

Современная военно-политическая ситуация в мире. 

Россия в многополярном мире. Основные направления 

развития РФ (социально-экономическое, политическое, 

военно-техническое).  

РАЗДЕЛ 9. Правовая подготовка 

Тема 18. Военная доктрина РФ. 

Законодательство Российской 

Федерации о прохождении 

военной службы 

 

18.1. Военное законодательство Российской Федерации. 

Военная доктрина Российской Федерации. Правовая 

основа воинской обязанности и военной службы. Военная 

служба: понятие, виды, характеристика. Обязанности 

граждан по воинскому учету. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

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

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

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

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

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

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

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

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

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

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

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

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

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

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

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

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

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

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

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

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

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  
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- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

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

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

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

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

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

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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

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

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

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

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

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

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

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

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

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

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

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

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

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

бизнес-тренинг.  

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

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

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

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

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

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

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

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

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

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

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

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

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
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дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

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

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

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

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

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

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

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

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

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

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

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

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

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

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

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

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

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

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

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

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

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

осознанно он усвоил изученный материал.  

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

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

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

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

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

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

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

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

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

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

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

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
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Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Общевоинские уставы ВС РФ. 

 

Тема 1.2. Внутренний порядок и суточный наряд. 

Вопросы для самоподготовки: 

 

Тема 3. Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Структура, требования и основное содержание общевоинских уставов.  

2. Права военнослужащих.  

3. Общие обязанности военнослужащих. 

4. Воинские звания военнослужащих.  

5. Единоначалие в Вооруженных Силах.  

6. Начальники и подчиненные в Вооруженных Силах.  

7. Старшие и младшие в Вооруженных Силах.  

8. Приказ и приказание в Вооруженных Силах.  

9. Порядок отдачи и выполнение приказа в Вооруженных Силах.  

10. Воинская вежливость и воинская дисциплина военнослужащих. 

11. Требования к размещению военнослужащих. 

12. Требования к распределению времени военнослужащих. 

13. Внутренний порядок в казарме и общежитии. 

14. Распорядок дня военнослужащего. 

15. Обязанности дневального по роте. 

16. Обязанности дежурного по роте. 

17. Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы.  

18. Караул и его назначение. 

19. Обязанности разводящего 

20. Обязанности часового. 

21. Внутренний порядок в караулах. 

 

РАЗДЕЛ 2. Строевая подготовка. 

Тема 4. Строевые приемы и движение без оружия 

Занятие 4.1. Строи подразделения. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Общие положения строя. 

2. Элементы и виды строя. 

3. Команды и порядок их подачи при управлении строем 

4. Обязанности командира перед построением и в строю. 

5. Обязанности военнослужащего перед построением и в строю. 

Занятие 4.2. Одиночная строевая подготовка без оружия. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Отработка строевых приемов 

2. «Становись»,  

3. «Равняйсь»,  

4. «Смирно», 

5. «Вольно»,  

6. "Заправиться».  

7. «Поворот на месте», 

8. «Движение одиночным строевым шагом»,  

9. «Выполнение воинского приветствия», 
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10. «Выход и строя и подход к начальнику», 

11. «Постановка в строй». 

Занятие 4.3. Строевое слаживание подразделения. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Отработка порядка выполнения команд: 

2. «Движение строевым шагом в составе подразделения»;  

3. «Повороты строя в движении»; 

4. «Движение в составе взвода»; 

5. «Выполнение воинского приветствия в строю».  

6. Порядок подачи команд для управление строем в движении. 

 

РАЗДЕЛ 3. Огневая подготовка из стрелкового оружия. 

Тема 5. Основы, приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия. 

Вопросы для самоподготовки: 

Основные меры безопасности при обращении со стрелковым оружием. 

Основные меры безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. 

Порядок проведения стрельб из стрелкового оружия. 

Правила прицеливания из стрелкового оружия. 

Тема 6. Назначение, боевые свойства, материальная часть и применение 

стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и ручных гранат  

Занятие 6.1. АК-74 и РПК-74 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назначение и боевые свойства. 

2. Устройство, назначение частей и механизмов. 

3. Работа автоматики.  

4. Работа частей и механизмов при заряжании.  

5. Работа частей и механизмов при автоматической стрельбе 

6. Работа частей и механизмов при стрельбе одиночными выстрелами. 

7. Задержки при стрельбе из автомата (ручного пулемета) и способы их устранения. 

8. Порядок неполной разборки. 

9. Порядок сборки после неполной разборки. 

10. Уход за автоматом (ручным пулеметом). 

Занятие 6.2. Пистолет ПМ. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назначение и боевые свойства 

2. Устройство, назначение частей и механизмов 

3. Работа автоматики пистолета 

4. Работа частей и механизмов при заряжании 

5. Работа частей и механизмов заряженного пистолета при включении предохранителя 

6. Работа частей и механизмов пистолета при выстреле 

7. Задержки при стрельбе из пистолета и способы их устранения 

8. Порядок неполной разборки 

9. Сборка пистолета после неполной разборки 

10. Осмотр и подготовка к стрельбе пистолета и патронов, уход и сбережение 

Занятие 6.3. РПГ-7 и ручные гранаты 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назначение и боевые свойства РПГ-7. 

2. Устройство, назначение частей и механизмов РПГ-7. 

3. Ручные осколочные гранаты – общая характеристика. 

4. Назначение и устройство гранаты РГД-5. 

5. Назначение и устройство гранаты Ф-1. 

6. Меры безопасности при обращении с гранатами. 
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Занятие 6.4. Метание ручных гранат  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Алгоритм подготовки гранаты к боевому применению. 

2. Способы метания. 

Занятие 6.5. Боеприпасы для стрелкового оружия 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назначение патронов и их классификация. 

2. Устройство и принцип действия патронов. 

3. Назначение, классификация и устройство пуль. 

4. Назначение и устройство гильз. 

5. Метательные заряды. 

6. Капсюли-воспламенители. 

Тема 7. Выполнение упражнений учебных стрельб из стрелкового оружия 

Занятие 7.1. Выполнение учебных стрельб. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Общие положения правил техники безопасности при организации и проведении 

стрельб из стрелкового оружия. 

2. Общие положения мер безопасности при обращении со стрелковым оружием. 

3. Общие положения правил стрельбы из стрелкового оружия. 

4. Измерение углов и определение расстояний.  

5. Установка прицела. 

6. Поправки стрельбы.  

7. Выбор вида, способа и момента открытия огня.  

8. Ведение огня, наблюдение за его результатами и его корректирование. 

Занятие 7.2. Упражнения стрельб из стрелкового оружия. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Правила стрельбы из ПМ, АК-74 и РПК-74. 

 

РАЗДЕЛ 4. Основы тактики общевойсковых подразделений. 

Тема 10. Основы инженерного обеспечения  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Состав элементов инженерного оборудования позиции. 

2. Понятие окопа, его элементы и виды. 

3. Мины, их назначение и классификация. 

4. Понятие инженерного заграждения, его классификация 

 

РАЗДЕЛ 5. Радиационная, химическая и биологическая защита. 

Тема 13. Радиационная, химическая и биологическая защита  

Занятие 13.1. Основы РХБЗ. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назначение, цели и задачи РХБЗ. 

2. Порядок проведения: дегазации, дезактивации, дезинфекции, санитарной обработки 

личного состава и вооружения. 

Занятие 13.2. Приборы и средства РХБЗ  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Измеритель дозы мощности ДП-5: назначение, порядок применения. 

2. ВПХР: назначение, порядок применения. 

3. Фильтрующий противогаз: назначение, устройство, порядок подгонки и 

использования, нормативы надевания. 

4. Общевойсковой защитный комплект: назначение, устройство, порядок подгонки и 

использования, нормативы надевания. 

5. Аптечка индивидуальная АИ-2: состав, порядок использования. 
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6. ИПП-10, ИПП-11: назначение, порядок использования. 

 

РАЗДЕЛ 6. Военная топография. 

Тема 15. Топографические карты и их чтение, подготовка к работе. Определение 

координат объектов и целеуказания по карте 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятия «карта», «топографическая карта». 

2. Виды топографических карт. 

3. Содержание топографической карты. 

4. Порядок и способы измерения по топографическим картам. 

 

РАЗДЕЛ 7. Основы медицинского обеспечения. 

Тема 10. Основы инженерного обеспечения  

Занятие 16.2. Первая медицинская помощь при ранениях и травмах. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Раны и их классификация. 

2. Способы и порядок остановки кровотечения. 

3. Порядок обработки раны. 

4. Способы наложения повязок на раны (голова, грудь, нога, рука). 

5. Травмы и их классификация. 

6. Способы иммобилизации различных частей тела человека. 

Занятие 16.3. Первая медицинская помощь при поражении отравляющими 

веществами.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Ожоги ОВ и их классификация. 

2. Порядок оказания первой медицинской помощи при поражении ОВ. 

3. Мероприятия доврачебной помощи и алгоритм их выполнения. 

 

РАЗДЕЛ 8. Военно-политическая подготовка. 

Тема 17. Россия в современном мире. Основные направления социально-

экономического, политического и военно-технического развития страны 

Занятие 17.2 Специальная военная операция на Украине  

Вопросы для самоподготовки: 

1. СВО: причины, цели и задачи. 

2. Промежуточные результаты СВО. 

3. Санкционная политика Запада в отношении России. 

Занятие 17.3 Военно-политическая работа в ВС РФ. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Военно-политическая работа в ВС РФ: цели, задачи, силы и средства. 

2. Формы и методы военно-политической работы в ВС РФ. 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Основы военной подготовки» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических 

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
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Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 
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выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

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

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

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

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

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

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

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

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

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

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

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

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

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

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

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

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

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

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

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

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
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4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

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

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

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

содержание или улучшают ее наглядность;  

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

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

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

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

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

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

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

˗ год выполнения работы.  
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3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

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

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

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

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

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

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

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

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

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

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

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

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

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
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 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

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

контрольные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

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

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

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

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

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

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

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

подтверждения принятого решения. 

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

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

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

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

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

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебной дисциплины завершается зачетом с оценкой. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

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

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

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

освоил в процессе обучения по дисциплине. 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине, отметить для себя трудные 

вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить 

основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая 
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подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной 

аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

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

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

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

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

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

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

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

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 
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итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

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

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
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19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

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

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

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

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

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. ЗДОРОВЬЕ И ФАКТОРЫ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

Тема 1.1. Понятие здоровья, 

основные признаки 

нарушения здоровья 

Понятие «здоровье». Определение здоровья по ВОЗ. Цели и 

задачи изучения состояния здоровья населения. Уровни 

здоровья. Здоровье и болезнь. Переходное состояние. Факторы, 

влияющие на здоровье человека, их соотношение. Образ жизни 

и виды активности: трудовая, внетрудовая, социальная, 

культурная, медицинская, экология и здоровье: воздушная 

среда, водная среда, состояние педосферы, экология жилых и 

общественных помещений, климатические факторы. Здоровье и 

наследственность. Биологические и социальные компоненты 

наследственность человека. Состояние здравоохранения: 

качество, своевременность, полнота, адекватность, 

экономичность. 

Тема 1.2. Основы здорового 

образа жизни. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ). Определение. 

Составляющие ЗОЖ: организация питания, режим труда и 

отдыха, организация сна, двигательная активность, личная 

гигиена и закаливание, профилактика вредных привычек, 

культура сексуального поведения и планирование семьи, 

культура межличностного общения. Принципы ЗОЖ. 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ  

СОСТОЯНИЯХ 

Тема 2.1. Предмет, задачи и 

организация оказания первой 

помощи 

Определение понятия «первая помощь». Основные нормативно-

правовые акты, регламентирующие оказание первой помощи. 

Перечень состояний, требующих оказания первой помощи. 

Перечень мероприятий первой помощи и последовательность их 

выполнения на месте происшествия. Оценка обстановки и 

обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи 



- 6 - 
 

на месте происшествия. Правила и порядок осмотра 

пострадавшего, основные критерии оценки нарушения 

сознания, дыхания, кровообращения. Определение 

приоритетности оказания первой помощи. 

Тема 2.2. Оказание первой 

помощи при различных 

состояниях 

Меры безопасности при оказании первой помощи, 

профилактика ВИЧ-инфекции. 

Назначение, устройство и правила пользования аптечкой 

индивидуальной, пакетом перевязочным медицинским 

индивидуальным, сумкой медицинской санитарной.  

Назначение, устройство и правила пользования пакетом 

противохимическим индивидуальным, перевязочным 

материалом.  

Аптечка индивидуальная. Состав, правила пользования. 

Использование содержимого: для обезболивания, при 

отравлении фосфороорганическими отравляющими 

веществами, для профилактики инфекционных 

заболеваний.  

Виды перевязочного материала: марля, бинты, легнин, 

косынки, индивидуальный перевязочный материал, 

салфетки.  

Понятие о видах транспортировки. Показания к 

самостоятельной транспортировке пострадавшего. 

Сопровождение пострадавшего. Средства 

транспортировки.  

Переноска пострадавших одним двумя и более 

добровольцами. Приемы переноски. Особенности 

извлечения и перекладывания пострадавших с 

подозрением на травму позвоночника, таза. Погрузка и 

размещение пострадавших внутри транспортных средств.  

Классификация состояний, угрожающих жизни 

пострадавших и внезапно заболевших. Характеристика 

терминальных состояний, клинической смерти. Принципы 

и методы оказания неотложной доврачебной помощи при 

терминальных состояниях и клинической смерти. Техника 

непрямого массажа сердца и искусственного дыхания. 

Правила пользования роторасширителем, воздуховодом. 

Особенности реанимационных мероприятий при 

утоплении и поражении электрическим током. 

Классификация острых заболеваний дыхательной системы. 

Основные клинические признаки и экстренная 

доврачебная помощь при бронхиальной астме, воспалении 

легких, плеврите. Клиническая характеристика 

коматозных состояний. Клиника и первая помощь при 

гипер- и гипогликемической коме. Оказание первой 

помощи при тепловом ударе. Признаки острого нарушения 

проходимости дыхательных путей. 

Классификация острых заболеваний сердечно-сосудистой 

системы. Основные клинические признаки и экстренная 

доврачебная помощь при стенокардии и инфаркте 

миокарда, гипертоническом кризе, нарушениях сердечного 

ритма. 

Классификация аллергических заболеваний. Симптомы 

аллергических реакций. Первая доврачебная помощь при 
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крапивнице, укусах насекомых. Первая помощь при 

анафилактическом шоке. 

Основные свойства АХОВ. Пути попадания АХОВ в 

организм. Диагностика острых отравлений АХОВ. Первая 

медицинская и доврачебная помощь при острых 

отравлениях АХОВ (угарный газ, аммиак, хлор, метан). 

Лечебные мероприятия у пострадавших: - с химическими 

поражениями отравляющими веществами; - с острыми 

отравлениями лекарственными средствами; - с бытовыми 

отравлениями. 

Виды травматизма. Характеристика закрытых 

повреждений мягких тканей. Клиника, диагностика, 

ушибов, особенности оказания первой доврачебной 

помощи при ушибах мягких тканей. Симптомы 

повреждения связочного аппарата и мышц конечностей. 

Принципы оказания первой доврачебной медицинской 

помощи при ушибах, закрытых повреждениях связочного 

аппарата суставов, мышц. Особенности оказания 

доврачебной медицинской помощи при синдроме 

длительного сдавления. Классификация повреждений 

костей и суставов, достоверные и вероятные признаки 

переломов. Клиническая картина наиболее часто 

встречающихся травматических вывихов. Доврачебная 

помощь при подозрении на наличие перелома, вывиха. 

Показания и средства транспортной иммобилизации. 

Правила наложения табельных транспортных шин при 

открытых и закрытых повреждениях конечностей. 

Классификация ран. Клиническая характеристика колотых, 

резаных, рубленых, рваных, рвано-размозженных, 

ушибленных, огнестрельных, укушенных ран. Объем 

неотложной первой медицинской и доврачебной помощи 

при ранениях. Общие понятия о раневом процессе. 

Местные признаки ранних раневых осложнений, пути их 

профилактики и лечения. Классификация кровотечений. 

Достоверные и вероятные признаки наружных 

артериальных, венозных, смешанных, внутриполостных 

кровотечений. Способы остановки наружных 

кровотечений. Классификация повязок. Виды мягких 

повязок, применяющихся в практике. Общие правила 

бинтования и наложения мягких повязок. Основные виды 

бинтовых повязок, техника их наложения на голову, 

туловище, конечности. Правила пользования 

индивидуальным перевязочным пакетом. Контурные 

повязки на грудную клетку. Косыночные повязки. Техника 

наложения косыночных повязок. Использование сетчатого 

эластичного бинта для фиксации асептических повязок на 

различные участки тела. 

Особенности дорожно-транспортных происшествий. 

Механизмы поражающего действия при дорожно-

транспортном происшествии. Нарушение функции 

жизненно-важных органов и систем при дорожно-

транспортных происшествиях. Травматический шок. Фазы 
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травматического шока. Степени тяжести торпидной фазы 

травматического шока. Клиника травматического шока. 

Профилактика травматического шока. Использование 

аптечки автомобильной. 

Классификация ожогов и отморожений. Способы 

определения площади глубины термических поражений. 

Основные клинические признаки периодов ожоговой 

болезни. Критерии тяжести состояния обожженных. 

Принципы оказания доврачебной помощи при 

термических поражениях. Объем первой помощи при 

ожогах концентрированными растворами кислот и 

щелочей. 

Основные инфекционные заболевания. Правила измерения 

температуры. Типы температурных кривых. Первая 

помощь при лихорадочных состояниях. Острые пищевые 

отравления. Правила промывания желудка. Особенности 

транспортировки инфекционных больных. 

РАЗДЕЛ 3. УХОД ЗА ПОСТРАДАВШИМИ И БОЛЬНЫМИ 

Тема 3.1. Оценка 

функционального состояния 

организма человека 

Определение физиологических показателей организма 

человека. Измерение температуры. Термометрия и ее 

способы. Исследование пульса. Измерение артериального 

давления. Подсчет частоты дыхательных движений. 

Тема 3.2. Основы  ухода за 

пострадавшими и больными 

Общие принципы ухода за пострадавшими и больными. 

Санитарная обработка. Постельное белье и постельные 

принадлежности. Кормление. Уход за полостью рта, 

носом, глазами. Стрижка ногтей.  

Особенности ухода при отморожениях, ожогах. 

Особенности ухода при носовых кровотечениях, травме 

лица.   

Особенности ухода за больными, находящимися на 

вытяжении, в гипсовой повязке. 

Лекарственные формы. Характеристика способов введения 

лекарственных средств в организм, их преимущества и 

недостатки. Составление походной, домашней, 

автомобильной аптечек. Правила хранения и пользования 

лекарственными средствами. Десмургия. Правила 

наложения бинтовых повязок. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

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

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

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

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 
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Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

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

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

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

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

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

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

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

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

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

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

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

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

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

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

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

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

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

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

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

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

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

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

предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и 

иногда содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде 

копирования научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», 

КВН и т.д.) и в виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, 

когда надо разработать рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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

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

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

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать 

ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из 

них. Кейсы делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), 

обучающие (искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при 

отражении в нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение 

исследовательской деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод 

конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым имитационным активным 

методам обучения.  

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

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

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 
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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.  
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- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, 

при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

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

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

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

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

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

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

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

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

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

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

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

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ЗДОРОВЬЕ И ФАКТОРЫ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Среда обитания и факторы риска.  

2. Основные факторы, определяющие здоровье.  

3. Факторы природной среды (климат, рельеф, флора и фауна местности и др.).  

4. Биологические факторы.  

5. Психологические факторы.  

6. Адаптационные свойства организма, темперамент, конституция.  

7. Социально-экономические факторы: социально-экономическое состояние 

общества, условия жизни, труда, быта и др. 

8. Медицинские факторы – состояние здравоохранения, развитие медико-

санитарных служб, недостатки в организации медицинской помощи, медицинская активность 

населения.  

9. Виды факторов риска. Значение факторов риска в формировании здоровья.  

10. Факторы риска, связанные с урбанизацией и бытовой средой.  

11. Генетические факторы риска.  

12. Факторы риска, зависящие от образа жизни.  

13. Понятие и определение адаптации.  

14. Акклиматизация. Понятие и определение.  

15. Общие закономерности адаптивного процесса.  

16. Механизмы адаптации.  

17. Условия, влияющие на адаптацию.  

18. Типы адаптаций.  

19. Понятие о стрессе как механизме адаптации.  

20. Влияние стресса на здоровье человека.  

21. Дистресс.  
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22. Профилактика стресса. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 

СОСТОЯНИЯХ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие о смерти и ее этапах.  

2. Классификация терминальных состояний и их клинические проявления.  

3. Клиническая смерть. Биологическая смерть.  

4. Признаки клинической и биологической смерти.  

5. Объем и очередность первой помощи при терминальных состояниях.  

6. Основные приемы сердечно-легочной реанимации.  

7. Сердечно-легочная реанимация.  

8. Базовый комплекс реанимационных мероприятий.  

9. Удаление инородного тела из дыхательных путей.  

10. Искусственное дыхание.  

11. Основные правила проведения закрытого массажа сердца.  

12. Критерии прекращения СЛР.  

13. Этапы сердечно-легочной реанимации.  

14. Неотложные состояния при заболеваниях, первая помощь:  стенокардия («грудная 

жаба»);  инфаркт миокарда («сердечный приступ»); ишемическая болезнь сердца;  

гипертонический криз;  инсульт;  эпилепсия;  отравление. 

15. Травмы опорно-двигательного аппарата, принципы иммобилизации и 

транспортировки.  

16. Вывих. Признаки, первая помощь.  

17. Растяжение. Признаки, первая помощь.  

18. Перелом. Признаки перелома. Меры по оказанию первой помощи при переломах.  

19. Правила иммобилизации при различных переломах.  

20. Профилактика травм опорно-двигательного аппарата.  

21. Раны. Классификация ран, их особенности.  

22. Раневая инфекция.  

23. Пневмоторакс. Виды.  

24. Инфицированные раны.  

25. Кровотечения: виды, опасности. Классификация кровотечений.  

26. Общие признаки кровопотери.  

27. Признаки артериального, венозного, смешанного, капиллярного кровотечений.  

28. Кровопотеря легкой, средней и тяжелой степеней.  

29. Первая помощь при наружных кровотечениях.  

30. Кровотечение при переломах.  

31. Основные правила десмургии – учения о повязках, их правильном применении и 

наложении при различных повреждениях и заболеваниях.  

32. Повязки, материалы, используемые для наложения повязок. 

 

РАЗДЕЛ 3. УХОД ЗА ПОСТРАДАВШИМИ И БОЛЬНЫМИ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Общий и специальный уход за больными и пострадавшими.  

2. Рекомендуемые средства для ухода за пострадавшими и больными.  

3. Специальный уход за больными и пострадавшими в ЧС: пожилого и детского 

возраста; находящимися в тяжелом состоянии; в период подготовки к операции и 

послеоперационном периоде.  

4. Особенности ухода за больными и пострадавшими в ЧС с повреждением опорно-

двигательного аппарата; ожогами и отморожениями; ранениями и травмой головы и 

груди. Лечебные процедуры и манипуляции: характеристика, назначение.  
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5. Правила и техника выполнения простейших лечебных процедур и манипуляций. 

 

 

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

См. Приложение 1 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Основы медицинских знаний (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. 
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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 
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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.  
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Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

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

целью отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и 

теоретического уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-

либо деятельности.  

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

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

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

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

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

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

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

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

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

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

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

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

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

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

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

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей 

к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

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

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

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

ценно, ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

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

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

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

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  
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3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

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

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

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

зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

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

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

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

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

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

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

процитированная страница.  

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

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

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

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

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

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

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

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

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

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

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

содержание или улучшают ее наглядность;  

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

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 
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5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
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3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания по выполнению заданий по демонстрации 

сформированности практических навыков: 
Отработка практических навыков (в том числе по работе с аппаратурой) – в ходе 

выполнения практических занятий происходит отработка полученных теоретических знаний 

на практике,  чтобы обучающийся мог продемонстрировать степень сформированности 

практических навыков, понять диагностическую ценность того или иного метода, оценить 

чувствительность данного метода к физиологическим изменениям в организме и т.д. 

Критерии оценки практического задания по демонстрации сформированности 

практических навыков: 

«Зачтено» – обучающийся знает основные положения методики выполнения 

мероприятий по уходу, самостоятельно демонстрирует необходимые действия по алгоритму и 

коммуникативные навыки. Допускаются некоторые неточности (малосущественные ошибки), 

которые студент самостоятельно обнаруживает и быстро исправляет.  
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 «Не зачтено» – студент не знает основные положения методики выполнения 

мероприятий по уходу, или не может самостоятельно продемонстрировать необходимые 

действия по алгоритму или неверно выстраивает коммуникацию с пациентом. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

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.); 
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 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 



- 24 
- 

 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1  к методическим 

материалам по дисциплине (модулю). Учебно-

наглядные пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. ЗДОРОВЬЕ И ФАКТОРЫ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

 

Сфера влияния 

Факторы, 

укрепляющие 

здоровье 

Факторы риска 

 

 

 

 
Образ жизни 

отсутствие вредных привычек курение, алкоголь, наркотики, 
токсикомания, 

злоупотребление лекарствами 

рациональное, 
сбалансированное питание 

Несбалансированное в 

количественном и 

качественном отношениях 

питание 

адекватная физическая 
активность 

гиподинамия и   гипокинезия, 
гипердинамия 

здоровый психологический 
климат в семье и на работе 

стрессовые ситуации 

внимательное отношение к 
своему здоровью 

недостаточная медицинская 
активность 

 

 

 

 

 
Внешняя среда 

Микросреда 

отсутствие вредных факторов 
производства 

вредные условия труда и 
обучения 

хорошие материально-бытовые 

условия 

плохие материально-бытовые 

условия 

оседлый образ жизни миграционные процессы 

Макросреда 

благоприятные климатические 

и природные условия 

Неблагоприятные 
климатические и природные 

условия 

экологически чистая среда 
обитания 

загрязнение окружающей 
среды 

 

 

 

Биологические факторы 

здоровая наследственность Наследственная 

предрасположенность и 

наличие наследственных 
заболеваний 

отсутствие возрастных, 

половых и 

конституциональных 

особенностей, 

способствующих 

возникновению 

заболевания;  
достаточные функциональные 
резервы организма 

возрастные, половые, 

конституциональные 

особенности, влияющие на 

возникновение 

заболевания; 
низкие резервные возможности 
организма 

 

Организация медицинской 

помощи 

высокий уровень медицинской 

помощи 

Некачественное медицинское 

обслуживание 
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РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 

СОСТОЯНИЯХ. 

ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ 

ЕСЛИ НЕТ СОЗНАНИЯ И НЕТ ПУЛЬСА  

НА СОННОЙ АРТЕРИИ 

1 
УБЕДИТЬСЯ 

В ОТСУТСТВИИ ПУЛЬСА 

НА СОННОЙ АРТЕРИИ 
2 

ОСВОБОДИТЬ 
ГРУДНУЮ КЛЕТКУ ОТ 

ОДЕЖДЫ И РАССТЕГНУТЬ 

ПОЯСНОЙ РЕМЕНЬ 

  

НЕЛЬЗЯ! 
 

ТЕРЯТЬ ВРЕМЯ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПРИЗНАКОВ ДЫХАНИЯ 

НЕЛЬЗЯ! 
НАНОСИТЬ УДАР ПО ГРУДИНКЕ И 

ПРОВОДИТЬ НЕПРЯМОЙ МАССАЖ 

СЕРДЦА, НЕ ОСВОБОДИВ ГРУДНУЮ 

КЛЕТКУ И НЕ РАССТЕГНУВ 

ПОЯСНОЙ РЕМЕНЬ 

3 
ПРИКРЫТЬ 

ДВУМЯ ПАЛЬЦАМИ 

МЕЧЕВИДНЫЙ ОТРОСТОК 
4 

НАНЕСТИ 
УДАР КУЛАКОМ 

ПО ГРУДИНЕ 

  

НЕЛЬЗЯ! 
НАНОСИТЬ УДАР ПО МЕЧЕВИДНОМУ 

ОТРОСТКУ ИЛИ В ОБЛАСТЬ КЛЮЧИЦ 

НЕЛЬЗЯ! 
НАНОСИТЬ УДАР ПРИ НАЛИЧИИ 

ПУЛЬСА НА СОННОЙ АРТЕРИИ 

5 
НАЧАТЬ 

ПРЯМОЙ МАССАЖ СЕРДЦА 6 
СДЕЛАТЬ 

«ВДОХ» ИСКУССТВЕННОГО 

ДЫХАНИЯ 

  

Глубина продавливания грудной клетки 

должна быть не менее 3-4 см. 

Зажать нос, захватить подбородок, 

запрокинуть голову пострадавшего и сделать 

максимальный выдох ему в рот. 

НЕЛЬЗЯ! 
РАСПОЛАГАТЬ ЛАДОНЬ НА ГРУДИ 

ТАК, ЧТОБЫ БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ БЫЛ 

НАПРАВЛЕН НА СПАСАТЕЛЯ 

НЕЛЬЗЯ! 
СДЕЛАТЬ «ВДОХ» ИСКУССТВЕННОГО 

ДЫХАНИЯ, НЕ ЗАЖАВ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НОС 

ПОСТРАДАВШЕГО 



- 27 
- 

 

7 
ВЫПОЛНЯТЬ 

КОМПЛЕКС РЕАНИМАЦИИ 

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ 

- Если оказывает помощь один человек, 

то 2 «вдоха» искусственного дыхания 

 

 

делают после 15 надавливаний на 

грудину. 

- Если оказывает помощь группа людей, 

то 2 «вдоха» искусственного дыхания 

делают после 5 надавливаний на грудину. 

-Для быстрого возврата крови к сердцу  

приподнять ноги пострадавшего. 

- Для сохранения жизни головного мозга 

 приложить холод к голове. 

ПРИ СУЖЕНИИ ЗРАЧКОВ, 

НО ОТСУТСТВИИ СЕРДЦЕБИЕНИЯ 

РЕАНИМАЦИЮ НУЖНО ПРОВОДИТЬ 

ДО ПРИБЫТИЯ МЕДПЕРСОНАЛА 

- Для удаления воздуха из желудка  

повернуть пострадавшего на живот и 

надавить кулаками ниже пупка. 

8 
ОРГАНИЗОВАТЬ 
ДЕЙСТВИЯ ПАРТНЕРОВ 

ПЕРВЫЙ СПАСАТЕЛЬ 

проводит непрямой массаж сердца, 
отдает команду «Вдох!» 

 

 

и контролирует эффективность вдоха по 

подъему грудной клетки. 
ВТОРОЙ СПАСАТЕЛЬ 

проводит искусственное дыхание, контро- 

лирует реакцию зрачков, пульс на сонной 

артерии и информирует партнеров о 

состоянии пострадавшего:«Есть реакция 

зрачков! Нет пульса! Есть пульс!» и т.п. 

НЕЛЬЗЯ! 

 
РАСПОЛАГАТЬСЯ СПАСАТЕЛЯМ 

ДРУГ НАПРОТИВ ДРУГА 
И ОБХОДИТЬ ПАРТНЕРА СЗАДИ 

ТРЕТИЙ СПАСАТЕЛЬ 

приподнимает ноги пострадавшего для 

лучшего притока крови к сердцу и 

готовится к смене партнера, 

выполняющего непрямой массаж сердца. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАНИМАЦИИ В ОГРАНИЧЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

1 
НАНЕСТИ 

УДАР КУЛАКОМ ПО ГРУДИНЕ 2 
УЛОЖИТЬ 

ПОСТРАДАВШЕГО НА 

СПИНУ 

  

Удар можно наносить в положении 

пострадавшего «сидя» и «лежа» 

Комплекс реанимации можно проводить 

только в положении пострадавшего «лежа на 

спине» на ровной жесткой поверхности 
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СОСТОЯНИЕ КОМЫ 

ЕСЛИ НЕТ СОЗНАНИЯ,  

НО ЕСТЬ ПУЛЬС НА СОННОЙ АРТЕРИИ 
 

1 
ПОВЕРНУТЬ 

ПОСТРАДАВШЕГО НА ЖИВОТ 2 
УДАЛИТЬ 

СЛИЗЬ И СОДЕРЖИМОЕ 

ЖЕЛУДКА 

 

ТОЛЬКО В ПОЛОЖЕНИИ «ЛЕЖА НА 

ЖИВОТЕ» ПОСТРАДАВШИЙ ДОЛЖЕН 

ОЖИДАТЬ ПРИБЫТИЯ ВРАЧЕЙ 

 

Периодически удалять из 

ротовой полости слизь и 

содержимое желудка с 

помощью салфетки или 

резинового баллончика 

 

3 
 

ПРИЛОЖИТЬ 
К ГОЛОВЕ ХОЛОД 

 

НЕЛЬЗЯ! 

ОСТАВЛЯТЬ ЧЕЛОВЕКА В СОСТОЯНИИ 

КОМЫ ЛЕЖАТЬ НА СПИНЕ 

 

Можно использовать 

пузырь со льдом или 

бутылки и пакеты с 

холодной водой или 

снегом, либо 

гипотермический пакет 
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АРТЕРИАЛЬНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ 

В СЛУЧАЯХ АРТЕРИАЛЬНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ 
 

1 ПРИЖАТЬ 
ПАЛЬЦАМИ ИЛИ КУЛАКОМ АРТЕРИЮ В УКАЗАННЫХ ТОЧКАХ 

 

 
Прижатие 

сонной 

артерии в 

ране или 

ниже раны 

 
Временная 

остановка 

артериального 

кровотечения 

из ран ладони 

 
Прижатие 

плечевой 

артерии 

выше раны 

До наложения жгута поврежденную 

конечность следует оставить в приподнятом 

положении. 
 

 

Прижатие кулаком бедренной 

артерии 

На конечностях точка прижатия артерии 

должна быть выше места кровотечения. 

На шее и голове  ниже раны или в ране. 

НЕЛЬЗЯ! 
ТЕРЯТЬ ВРЕМЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕ 

КОНЕЧНОСТЕЙ ОТ ОДЕЖДЫ 

2 
НАЛОЖИТЬ 

КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЖГУТ 

(ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО ЖГУТ «АЛЬФА») 

 

 

   

 
 

В 

СЛУЧАЯХ 

ПОСИ- 

 

Завести жгут 

за 

конечность и 

растянуть с 

максимальны 

м усилием 

Прижать 

первый виток 

жгута и 

убедиться в 

отсутствии 

пульса 

Наложить 

следующие 

витки жгута с 

меньшим 

усилием 

Жгут на шею 

накладывают 

без контроля 

пульса и 

оставляют до 

прибытия 

врача. 

НЕНИЯ И 

ОТЕКА 

КОНЕЧ- 

НОСТИ 

(при 

неправиль 

ном  

   

Для 

герметизации 

раны 

используют 

специальные 

повязки 

наложении 

жгута) 

СЛЕДУЕТ 

НЕМЕД- 

ЛЕННО 

ЗАНОВО  

Обернуть 

петлю- 

задвижку 

вокруг жгута 

Оттянуть 

петлю и 

завести под 

свободный 

конец жгута 

Вложить 

записку о 

времени 

наложения 

жгута под 

резинку петли 

«КОЛЕТЕКС» 

или 

многослойную 

ткань 

(упаковку 

бинта) 

НАЛО- 

ЖИТЬ 

ЖГУТ. 

 

 
Жгут на конечность можно наложить 

не более чем на 1 час.  

Жгут на бедро накладывают 

через гладкий твердый 

предмет (бинт) с контролем 
пульса на подколенной ямке 
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РАНЕНИЕ КОНЕЧНОСТИ 

КАК НАКЛАДЫВАТЬ ПОВЯЗКИ НА РАНЫ 
 

1 
НАКРЫТЬ 

РАНУ САЛФЕТКУ «КОЛЕТЕКС» 
(ИЛИ ЛЮБОЙ ЧИСТОЙ САЛФЕТКОЙ) 

ПОЛНОСТЬЮ ПРИКРЫВ КРАЯ РАНЫ 

2 
ПРИБИНТОВАТЬ 

САЛФЕТКУ ИЛИ ПРИКРЕПИТЬ ЕЕ 

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЕМ 

  

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 
ПРОМЫВАТЬ РАНУ 

ВОДОЙ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 
ВЛИВАТЬ В РАНУ 

СПИРТОВЫЕ ИЛИ 

ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ 

РАСТВОРЫ  
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ПРОНИКАЮЩИЕ РАНЕНИЯ ГРУДИ 

КАК НАКЛАДЫВАТЬ ПОВЯЗКИ НА РАНЫ 
 

1 
ПРИЖАТЬ 

ЛАДОНЬ К РАНЕ И ЗАКРЫТЬ 

В НЕЕ ДОСТУП ВОЗДУХА 
2 

НАЛОЖИТЬ 
ГЕРМЕТИЧНУЮ ПОВЯЗКУ 

ИЛИ ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ 

  

НЕДОПУСТИМО! 
ИЗВЛЕКАТЬ ИЗ РАНЫ ИНОРОДНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ НА МЕСТЕ 

ПРОИСШЕСТВИЯ 

ТРАНСПОРТИРОВКА 

ТОЛЬКО В ПОЛОЖЕНИИ 

«СИДЯ» 
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ПРОНИКАЮЩИЕ РАНЕНИЯ ЖИВОТА 

КАК НАКЛАДЫВАТЬ ПОВЯЗКИ НА РАНЫ 
 

1 
ПРИКРЫТЬ 

СОДЕРЖИМОЕ РАНЫ 

САЛФЕТКОЙ «КОЛЕТЕКС» 

ИЛИ ЧИСТОЙ САЛФЕТКОЙ 

3 
ПРИПОДНЯТЬ 

НОГИ И РАССТЕГНУТЬ 

ПОЯСНОЙ РЕМЕНЬ 

 
 

 

ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛОЖИТЬ 

ХОЛОД НА ЖИВОТ 

 

2 
ПРИКРЕПИТЬ 

САЛФЕТКУ, ПОЛНОСТЬЮ 

ПРИКРЫВАЮЩУЮ КРАЯ 

РАНЫ, ПЛАСТЫРЕМ 

ОЖИДАНИЕ ПОМОЩИ И 

ТРАНСПОРТИРОВКА  ТОЛЬКО В 

ПОЛОЖЕНИИ «ЛЕЖА НА СПИНЕ» С 

ПРИПОДНЯТЫМИ И СОГНУТЫМИ В 

КОЛЕНЯХ НОГАМИ 

  

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 
- ВПРАВЛЯТЬ 

ВЫПАВШИЕ ОРГАНЫ. 

- ДАВАТЬ ПИТЬ 
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ТЕРМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ 

КАК ОБРАБАТЫВАТЬ ОЖОГИ НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ 
 

ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ ОЖОГА БЕЗ 

НАРУШЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ 

ОЖОГОВЫХ ПУЗЫРЕЙ 

ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ ОЖОГА С 

НАРУШЕНИЕМ ЦЕЛОСТНОСТИ 

ОЖОГОВЫХ ПУЗЫРЕЙ И КОЖИ 

Поставить под 

струю 

холодной воды 

 
и/или 

 

Приложить 

холод на 20- 

1 
Накрыть 

сухой 

чистой 

2 
Поверх сухой 

ткани приложить 

холод 

на 10-15 минут  30 минут  тканью   

  

НЕЛЬЗЯ! 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 
СМАЗЫВАТЬ ОБОЖЖЕННУЮ - ПРОМЫВАТЬ ВОДОЙ 

ПОВЕРХНОСТЬ МАСЛАМИ И ЖИРАМИ - БИНТОВАТЬ ОБОЖЖЕН- 

 НУЮ ПОВЕРХНОСТЬ 
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ТРАВМЫ ГЛАЗ 

 

 

РАНЫ ГЛАЗ ИЛИ ВЕК 

ОЖОГИ ГЛАЗ ИЛИ ВЕК В СЛУЧАЯХ 

ПОПАДАНИЯ ЕДКИХ ХИМИЧЕСКИХ 

ВЕЩЕСТВ 

1 
НАКРЫТЬ 

ГЛАЗ ЧИСТОЙ САЛФЕТКОЙ 

(НОСОВЫМ ПЛАТКОМ) 
1 

РАЗДВИНУТЬ 
ОСТОРОЖНО ВЕКИ ПАЛЬЦАМИ 

И ПОДСТАВИТЬ ПОД СТРУЮ 

ХОЛОДНОЙ ВОДЫ 

Все операции 

проводить в 

положении 

пострадавше 

го «лежа»   

2 
ЗАФИКСИРОВАТЬ 

САЛФЕТКУ ПОВЯЗКОЙ И 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИКРЫТЬ 

ЭТОЙ ЖЕ ПОВЯЗКОЙ ВТОРОЙ 

ГЛАЗ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ДВИЖЕНИЙ ГЛАЗНЫХ ЯБЛОК 

2 
ПРОМЫТЬ 

ГЛАЗ ПОД СТРУЕЙ ХОЛОДНОЙ 

ВОДЫ ТАК, ЧТОБЫ ОНА 

СТЕКЛА ОТ НОСА КНАРУЖИ 

 

НЕЛЬЗЯ! 
ПРОМЫВАТЬ ВОДОЙ 

КОЛОТЫЕ И РЕЗАНЫЕ 

РАНЫ ГЛАЗ И ВЕК 

НЕДОПУСТИМО! 
ПРИМЕНЯТЬ НЕЙТРАЛИЗУЮЩУЮ 

ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА 

ЕДКИХ ВЕЩЕСТВ (КИСЛОТА-ЩЕЛОЧЬ) 



- 36 
- 

 

ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ 
ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЯХ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ 

 

ЗАФИКСИРОВАТЬ 
КОНЕЧНОСТЬ С ПОМОЩЬЮ 

СКЛАДНЫХ ШИН 

ЗАФИКСИРОВАТЬ 
КОНЕЧНОСТЬ С ПОМОЩЬЮ 

ПОДРУЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
Фиксирование 

костей 

предплечья и 

локтевого 

сустава 

 

Фиксирование 

костей голени, 

коленного и 

голеностопного 

суставов 

 

 

 

 

ПРИ ОТКРЫТЫХ ПЕРЕЛОМАХ СНАЧАЛА 

НАЛОЖИТЬ ПОВЯЗКУ И ТОЛЬКО ЗАТЕМ  
ШИНУ 

Фиксирование костей голени, бедра и 

коленного сустава 

 

НЕЛЬЗЯ! 
 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ШИНЫ, ЕСЛИ 

ПОСТРАДАВШИЙ ЛЕЖИТ В ПОЗЕ 

«ЛЯГУШКИ» 

 

ПРАВИЛА ПЕРЕНОСКИ ПОСТРАДАВШЕГО МЕТОДОМ 

«НИДЕРЛАНДСКИЙ МОСТ» 

 

 

ПЕРВЫЙ СПАСАТЕЛЬ 

придерживает голову и плечи 

пострадавшего 
 

ВТОРОЙ СПАСАТЕЛЬ 

приподнимает таз, захватывает руки 

пострадавшего, контролирует действия 

всех спасателей и подает общую команду 

«Раз-два! Взяли!» 
 

ТРЕТИЙ СПАСАТЕЛЬ 

захватывает стопы и голени 
пострадавшего 

ПОДОБНЫМ ОБРАЗОМ 

МОЖНО ПЕРЕКЛАДЫВАТЬ 

ПОСТРАДАВШЕГО И В ПОЛОЖЕНИИ 
«ЛЕЖА НА ЖИВОТЕ» 

ОБЩАЯ ЗАДАЧА  

УДЕРЖАТЬ ТЕЛО И КОНЕЧНОСТИ 

ПОСТРАДАВШЕГО В 

ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ 

 

ВВЕРХ ПО ЛЕСТНИЦЕ, В САЛОН САНИТАРНОГО 

ТРАНСПОРТА  ГОЛОВОЙ ВПЕРЕД. 

ВНИЗ ПО ЛЕСТНИЦЕ, ИЗ САНИТАРНОГО 

ТРАНСПОРТА  НОГАМИ ВПЕРЕД. 

ИДУЩИЕ ВПЕРЕДИ ВНИМАТЕЛЬНО СМОТРЯТ 

ПОД НОГИ И СООБЩАЮТ ИДУЩЕМУ СЗАДИ О 

ВСЕХ ПРЕПЯТСТВИЯХ. 

ИДУЩИЙ СЗАДИ СЛЕДИТ ЗА СОСТОЯНИЕМ 

ПОСТРАДАВШЕГО И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ 

ОТДАЕТ КОМАНДУ «СТОП! НАЧАЛАСЬ РВОТА! 
ИЛИ «СТОП! ПОТЕРЯ СОЗНАНИЯ!» 
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ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ В СЛУЧАЯХ ПОРАЖЕНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 

 

ПРАВИЛА ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДЕЙСТВИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА 

  
ПРИ НАПРЯЖЕНИИ ВЫШЕ 1000 В СЛЕДУЕТ:  

- надеть диэлектрические перчатки, резиновые  

боты или галоши; 
- взять изолирующую штангу или изолирующие 

 

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА  

клещи; 

- замкнуть провода ВЛ 6-20 кВ накоротко 

методом наброса, согласно специальной 

инструкции; 

КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ СПУСТИТЬ 

ПОСТРАДАВШЕГО С ВЫСОТЫ, 

ЧТОБЫ ПРИСТУПИТЬ К ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ 

В БОЛЕЕ УДОБНЫХ И 
БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЯХ 

- сбросить изолирующей штангой провод с НА ЗЕМЛЕ, НА ПЛОЩАДКЕ) 

пострадавшего;  

- оттащить пострадавшего за одежду не менее  

чем на 10 м от места касания проводом земли или  

от оборудования, находящегося под напряжением  

НЕЛЬЗЯ! НЕЛЬЗЯ! 

ПРИСТУПАТЬ К ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ, ТРАТИТЬ ВРЕМЯ НА ОКАЗАНИЕ 

НЕ ОСВОБОДИВ ПОСТРАДАВШЕГО ОТ ПОМОЩИ НА ВЫСОТЕ 

ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА  

ПРАВИЛА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ В ЗОНЕ «ШАГОВОГО» НАПРЯЖЕНИЯ 

 

В РАДИУСЕ 10 МЕТРОВ ОТ МЕСТА 

КАСАНИЯ ЗЕМЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 

ПРОВОДОМ МОЖНО ПОПАСТЬ ПОД 

«ШАГОВОЕ» НАПРЯЖЕНИЕ. 

 

ПЕРЕДВИГАТЬСЯ В ЗОНЕ «ШАГОВОГО» 

НАПРЯЖЕНИЯ СЛЕДУЕТ В 

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ БОТАХ ИЛИ 

ГАЛОШАХ ЛИБО «ГУСИНЫМ ШАГОМ» — 

ПЯТКА ШАГАЮЩЕЙ НОГИ, НЕ 

ОТРЫВАЯСЬ ОТ ЗЕМЛИ, ПРИСТАВ- 

ЛЯЕТСЯ К НОСКУ ДРУГОЙ НОГИ. 

НЕЛЬЗЯ! 

ОТРЫВАТЬ ПОДОШВЫ ОТ 

ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ И ДЕЛАТЬ 

ШИРОКИЕ ШАГИ 

НЕЛЬЗЯ! 

ПРИБЛИЖАТЬСЯ БЕГОМ К 

ЛЕЖАЩЕМУ ПРОВОДУ 
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Обесточить пострадавшего. 

(Не забывай о собственной 

безопасности!) 
 

 
 

При отсутствии пульса на сонной 

артерии — нанести удар кулаком по 

грудине и приступить к реанимации. 

При коме — повернуть на живот. 
 

 
 

При электрических ожогах и ранах — 

наложить повязки. 

При переломах костей конечностей — 

шины. 
 

 
 

Вызвать «Скорую помощь». 
 

НЕДОПУСТИМО! 
- ПРИКАСАТЬСЯ К ПОСТРАДАВ- 

ШЕМУ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

ОБЕСТОЧИВАНИЯ. 

- ПРЕКРАЩАТЬ РЕАНИМАЦИОННЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ДО ПОЯВЛЕНИЯ 

ПРИЗНАКОВ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

СМЕРТИ 
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ПАДАНИЕ С ВЫСОТЫ 

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЯХ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ ПРИ СОХРАНЕНИИ СОЗНАНИЯ 
 

1 ОЦЕНИТЬ 
СОСТОЯНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО 

ВЫНУЖДЕННАЯ ПОЗА «ЛЯГУШКИ»  

ЭТО ВЕРНЫЙ ПРИЗНАК КРАЙНЕ 

ОПАСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

К ТАКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ 

ОТНОСЯТСЯ: 

- ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ ТАЗА И 

Пострадавший не может изменить 
положение ног. 

ПОВРЕЖДЕНИЯ ТАЗОБЕДРЕННЫХ 
СУСТАВОВ; 

 

- ПЕРЕЛОМЫ БЕДРЕННЫХ КОСТЕЙ; 

-ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА; 

-РАЗРЫВЫ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ И 

ВНУТРЕННИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ 

Стопы развернуты кнаружи, колени 

приподняты и разведены 
НЕЛЬЗЯ! 

ПЕРЕМЕЩАТЬ ПОСТРАДАВШЕГО, 

СНИМАТЬ С НЕГО ОДЕЖДУ ИЛИ 

ПОЗВОЛЯТЬ ЕМУ ШЕВЕЛИТЬСЯ 

2 ПЕРЕЛОЖИТЬ 
ПОСТРАДАВШЕГО НА КОВШОВЫЕ НОСИЛКИ 

  

СНАЧАЛА СЛЕДУЕТ 

РАЗЪЕДИНИТЬ И РАЗДВИНУТЬ КОВШИ 
НОСИЛОК 

ОСТОРОЖНО СОЕДИНИТЬ 

КОВШИ НОСИЛОК ПОД 

ПОСТРАДАВШИМ 

3 ПЕРЕЛОЖИТЬ 
ПОСТРАДАВШЕГО НА ВАКУУМНЫЙ МАТРАС 

 

ПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: 

 

- ПЕРЕЛОМЫ БЕДРЕННЫХ КОСТЕЙ И 

ГОЛЕНИ; 

 

- ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОЗВОНОЧНИКА; 

 

- ПОВРЕЖДЕНИЕ КОСТЕЙ ТАЗА И 

ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ 

ОПУСТИТЬ ПОСТРАДАВШЕГО 

НА ВАКУУМНЫЙ МАТРАС, 

ОСТОРОЖНО РАЗЪЕДИНИТЬ 

КОВШИ НОСИЛОК И ВЫТАЩИТЬ ИХ 

ИЗ-ПОД НЕГО 

НЕЛЬЗЯ! 
ОСТАВЛЯТЬ ЛЕЖАТЬ 

ПОСТРАДАВШЕГО НА 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НОСИЛКАХ БОЛЕЕ 

10-15 МИНУТ 
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4 
ЗАФИКСИРОВАТЬ 

ПОСТРАДАВШЕГО НА ВАКУУМНОМ МАТРАСЕ В ПОЗЕ «ЛЯГУШКЕ» 

 

 

 

ПЕРВЫЙ СПАСАТЕЛЬ 

ФИКСИРУЕТ ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ 

ПОЗВОНОЧНИКА 

 

ВТОРОЙ СПАСАТЕЛЬ 

ОСТОРОЖНО ПРИПОДНИМАЕТ МАТРАС 

У КОЛЕН ПОСТРАДАВШЕГО 

 

ТРЕТИЙ СПАСАТЕЛЬ 

СВОБОДНОЙ НОГОЙ ФОРМИРУЕТ ВАЛИК 

ДЛЯ ОПОРЫ СТОП ПОСТРАДАВШЕГО И 

ОТКАЧИВАЕТ ИЗ МАТРАСА ВОЗДУХ 

ОТКАЧИВАЮЩИМ НАСОСОМ ДЛЯ 

ВАКУУМНЫХ МАТРАСОВ 
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АВТОДОРОЖНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ 

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ ПРИ АВТОДОРОЖНОМ ПРОИСШЕСТВИИ 
 

 

ЕСЛИ ПОСТРАДАВШИЙ НАХОДИТСЯ БЕЗ 

СОЗНАНИЯ 
 

 
 

Убедиться в наличии пульса на сонной 

артерии 
 

 
 

Быстро повернуть пострадавшего на живот 
 

 
 

Очистить с помощью платка или салфетки 

ротовую полость 
 

 
 

При кровотечении  наложить 

кровоостанавливающие жгуты 
 

На раны  наложить повязки 

При подозрении на переломы костей 

конечностей  наложить шины 
 

 
 

Вызвать «Скорую помощь» 
 

НЕДОПУСТИМО! 
- Оставлять пострадавшего в состоянии комы 

лежать на спине 

- Подкладывать под голову подушку, сумку 

или свернутую одежду 

- Переносить или перетаскивать пострадав- 

шего без крайней необходимости (угроза 

взрыва, пожар и т.п.) 
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УТОПЛЕНИЕ 

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЯХ ИСТИННОГО УТОПЛЕНИЯ 
 

 

Сразу же после извлечения утонувшего из 

воды  перевернуть его лицом вниз и 

опустить голову ниже таза 

Очистить рот от инородного содержания и 

слизи. Резко надавить на корень языка 

При появлении рвотного и кашлевого 

рефлексов  добиться полного удаления 

воды из дыхательных путей и желудка 

Если нет рвотных движений и пульса  

положить на спину и приступить к 

реанимации. При появлении признаков 

жизни  перевернуть лицом вниз и 

удалить воду из легких и желудка 

Вызвать «Скорую помощь» 

НЕДОПУСТИМО! 
- Оставлять пострадавшего без внимания ( в 

любой момент может наступить остановка 

сердца) 

-Самостоятельно перевозить пострадавшего, 

если есть возможность вызвать спасательные 

службы 

 

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЯХ БЛЕДНОГО УТОПЛЕНИЯ 

В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ, ПРОРУБИ 

 

 
Перенеси тело на безопасное расстояние 

Проверь реакцию зрачков на свет и 

наличие пульса на сонной артерии 

При отсутствии пульса на сонной артерии 

 приступать к реанимации 

Если появились признаки жизни  

перенести спасенного в теплое помещение, 

переодеть в сухую одежду, дать теплое 

питье 
 

 

Вызвать «Скорую помощь» 
 

НЕДОПУСТИМО! 
Терять время на удаление воды из легких и 

желудка при отсутствии пульса на сонной 

артерии 

   
ПОМОГИ СЕБЕ САМ  

ЕСЛИ ТЫ ОКАЗАЛСЯ В 

ПОЛЫНЬЕ 

НЕ СУЕТИСЬ! 

 
Выбирайся на лед только с той стороны, с 

которой тебя угораздило свалиться 

Старайся наваливаться 

и опираться на край полыньи 

не ладонями, а всей верхней половиной 

туловища, захватывая наибольшую 

площадь крепкого льда 

Проползи по-пластунски первые 3-4 метра 

и обязательно по собственным следам 
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ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ И ОБМОРОЖЕНИЕ 

 

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ ПРИ 

ПЕРЕОХЛАЖДЕНИИ 

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОБМОРОЖЕНИИ 

 
 

При появлении озноба и мышечной дрожи 

необходимо дополнительно укрыть, 

предложить теплое сладкое питье или пищу 

с большим содержанием сахара 
 

 
 

При возможности дать 50 мл алкоголя и 

доставить в течение 1 часа в теплое 

помещение или укрытие 
 

 
 

В теплом помещении  немедленно снять 

одежду и поместить в ванну с температурой 

воды 35-40 С (терпит локоть) или 

обложить большим количеством 
 

теплых грелок 
 

 
 

После согревающей ванны обязательно 

укрыть теплым одеялом или надеть теплую 

сухую одежду 
 

 
 

Продолжать давать теплое сладкое питье 

до прибытия врачей 

НЕДОПУСТИМО! 
- Давать повторные дозы алкоголя или 

предлагать его в тех случаях, когда 

пострадавший находится в алкогольном 

опьянении 

- Использовать для согревающей ванны 

воду с температурой ниже 30 С 

 
 

Как можно скорее доставить 

пострадавшего в теплое помещение 
 

 
 

Снять с обмороженных конечностей одежду 

и обувь 
 

 
 

Немедленно укрыть поврежденные 

конечности от внешнего тепла 

теплоизолирующей повязкой с большим 

количеством ваты или одеялами и 
 

теплой одеждой 
 

 
 

Дать обильное теплое питье 

Обязательно дать 1-2 таблетки анальгина 

Предложить малые дозы алкоголя 
 

 
 

Обязательно вызвать «Скорую помощь» 
 

НЕДОПУСТИМО! 
- Растирать обмороженную кожу 

- Помещать обмороженные конечности в 

теплую воду или обкладывать грелками 

- Смазывать кожу маслами или вазелином 
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ОБМОРОК 

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЯХ ОБМОРОКА 
 

1 

 
Убедиться в 

наличии пульса 

на сонной 

артерии 

2 

 
Освободить 

грудную клетку 

от одежды и 

расстегнуть 

поясной ремень 

Если нет пульса на сонной артерии  

приступить к комплексу реанимации 
 

 
 

Если есть пульс на сонной артерии  

приподнять ноги, расстегнуть ворот 

сорочки, ослабить галстук и поясной 

ремень 
 

Надавить на болевую точку 

Если в течение 3 минут сознание не 

появилось  повернуть пострадавшего на 

живот и приложить холод к голове 

3  

 
Приподнять 

ноги 

4 

 

 
Надавить на 

болевую точку 

 
 

При появлении боли в животе или повтор- 

ных обмороков  положить холод на живот 
 

 
 

При тепловом ударе  перенести в 

прохладное место, приложить холод к 

голове и груди 

НЕДОПУСТИМО! 
- Прикладывать грелку к животу или 

пояснице при болях в животе или 

повторных обмороках 

- Кормить в случаях голодного обморока 

 
 

В случаях голодного обморока  напоить 

сладким чаем 
 

 
 

Во всех случаях обморока необходимо 

вызвать врача 
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СДАВЛИВАНИЕ КОНЕЧНОСТЕЙ; 

УКУСЫ ЗМЕЙ И НАСЕКОМЫХ 
 

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЯХ 

ДЛИТЕЛЬНОГО СДАВЛИВАНИЯ 

КОНЕЧНОСТЕЙ 

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЯХ 

УКУСОВ ЗМЕЙ И ЯДОВИТЫХ НАСЕКОМЫХ 

 
 

Обложить придавленные конечности 

пакетами со льдом, снегом или холодной 

водой 
 

 
 

Дать 2-3 таблетки анальгина. 
 

Предложить обильное теплое питье 
 

 
 

Наложить защитные жгуты на сдавленные 

конечности до их освобождения 
 

 
 

Сразу же после освобождения туго 

забинтовать поврежденные конечности 
 

 
 

Наложить шины 
 

 
 

Повторно приложить холод к 

поврежденным поверхностям 
 

 
 

Продолжать давать обильное теплое питье 

до прибытия врачей 

Удалить жало из ранки 

Приложить холод к месту укуса. 
 

(К ранке от укуса гадюки приложить 

брюшком лягушку или наложить 

специальную повязку «КОЛЕТЕКС») 
 

 
 

Закапать 5-6 капель галазолина или 

санорина в нос и ранку от укуса 
 

 
 

При укусах конечностей  обязательно 

наложить шину 
 

 
 

Давать обильное и желательно сладкое 

питье 
 

 
 

Тщательно следить за состоянием больного 

до прибытия врача 
 

 
 

При потере сознания  повернуть на 

живот. При остановке сердца и дыхания  

приступить к реанимации 

НЕДОПУСТИМО! 
-Устранять препятствие кровотоку 

(освобождать сдавленные конечности) до 

наложения защитных жгутов и приема 

пострадавшим большого количества 

жидкости 
-Согревать придавленные конечности 

НЕДОПУСТИМО! 
- При потере сознания оставлять больного 

лежать на спине. 

-Использовать грелку или согревающие 

компрессы 
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ХИМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ И ОТРАВЛЕНИЯ ГАЗАМИ 

 

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЯХ 

ХИМИЧЕСКИХ ОЖОГОВ 

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЯХ 

ОТРАВЛЕНИЯ ЯДОВИТЫМИ ГАЗАМИ 

 

 
 

 
 

При поражениях любой агрессивной 

жидкостью (кислотой, щелочью, 

растворителем, спецтопливом, 
 

маслами и т.п.)  промывать 

под струей холодной воды 

до прибытия «Скорой помощи» 

 
 

Вынести на свежий воздух 
 

 
 

В случае отсутствия сознания и пульса на 

сонной артерии  приступить к комплексу 

реанимации 
 

 
 

В случаях потери сознания более 4 минут  

повернуть на живот и приложить холод к 

голове 
 

 
 

Во всех случаях вызвать «Скорую помощь» 

НЕДОПУСТИМО! 

Использовать сильнодействующие и 

концентрированные растворы кислот и 

щелочей для реакции нейтрализации на 

коже пострадавшего 

НЕДОПУСТИМО! 

Проводить искусственное дыхание изо рта 

в рот без использования специальных 

масок, защищающих спасателя от выдоха 

пострадавшего 
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ПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ОСНОВНЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ 
 

  

КОГДА НЕОБХОДИМО НАКЛАДЫВАТЬ 

ЗАЩИТНЫЕ ЖГУТЫ 
 

В случаях синдрома сдавления до 

освобождения конечностей 

 

 КОГДА ПОСТРАДАВШИХ 

ПЕРЕНОСЯТ ТОЛЬКО НА ЖИВОТЕ 

 

1. В состоянии комы 

2. При частой рвоте 

3. В случаях ожогов спины 

4. При подозрении на повреждение 

спинного мозга, когда в наличии есть 

брезентовые носилки 

 

КОГДА СЛЕДУЕТ НАКЛАДЫВАТЬ 

ДАВЯЩИЕ ПОВЯЗКИ 

 

1. При кровотечениях, если кровь 

пассивно стекает из раны. 

2. Сразу после освобождения 

конечностей при синдроме сдавливания 

 

КОГДА ТРЕБУЕТСЯ НЕМЕДЛЕННО 

НАНЕСТИ УДАР КУЛАКОМ ПО 

ГРУДИНЕ И ПРИСТУПИТЬ К 

СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ 

 

1. Нет сознания 

2. Нет реакции зрачков на свет 

3. Нет пульса на сонной артерии 

 

КОГДА СЛЕДУЕТ НЕМЕДЛЕННО 

НАЛОЖИТЬ 

КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЖГУТ 
 

1. Алая кровь из раны вытекает 

фонтанирующей струей 

2. Над раной образуется валик из 

вытекающей крови 

3. Большое кровавое пятно на одежде 

или лужа крови возле пострадавшего 

 

НЕДОПУСТИМО! 

 

1. ТЕРЯТЬ ВРЕМЯ НА ВЫЯСНЕНИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ СЛУЧИВШЕГОСЯ 

 

2. ПОДДАВАТЬСЯ ПАНИКЕ 

 

3. ТЕРЯТЬ ВРЕМЯ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПРИЗНАКОВ ДЫХАНИЯ 

 

КОГДА НЕОБХОДИМО 

НАКЛАДЫВАТЬ ШИНЫ НА 

КОНЕЧНОСТИ 

 

1. Видны костные отломки 

2. При жалобах на боль 

3. При деформации и отеках 

конечностей 

4. После освобождения придавленных 

конечностей 

5. При укусах ядовитых змей 

 

КОГДА ПОСТРАДАВШИХ МОЖНО 

ПЕРЕНОСИТЬ И ПЕРЕВОЗИТЬ ТОЛЬКО 

СИДЯ ИЛИ ПОЛУСИДЯ 

 

1. При проникающих ранениях грудной 

клетки 

2. При ранениях шеи 

 

КОГДА НЕОБХОДИМО ПЕРЕНОСИТЬ 

ПОСТРАДАВШИХ НА ЩИТЕ С 

ПОДЛОЖЕННЫМ ПОД КОЛЕНИ 

ВАЛИКОМ ИЛИ НА ВАКУУМ- 

НОСИЛКАХ В ПОЗЕ «ЛЯГУШКИ» 

 

1. При подозрении на прелом костей таза 

2. При подозрении на прелом верхней 

трети бедренной кости и повреждение 

тазобедренного сустава 

3. При подозрении на повреждение 

позвоночника и спинного мозга 

 

КОГДА ПОСТРАДАВШЕГО МОЖНО 

ПЕРЕНОСИТЬ ТОЛЬКО НА СПИНЕ С 

ПРИПОДНЯТЫМИ ИЛИ СОГНУТЫМИ В 

КОЛЕНЯХ НОГАМИ 

 

1. При проникающих ранениях брюшной 

полости 

2. При большой кровопотере или при 

подозрении на внутреннее кровотечение 
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ПРИЗНАКИ ОПАСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ И СОСТОЯНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЗНАКИ БЛЕДНО УТОПЛЕНИЯ 

 

1. Бледно-серый цвет кожи 

2. Широкий нереагирующий на свет 

зрачек 

3. Отсутствие пульса на сонной артерии 

4. Часто сухая, легко удаляемая платком 

пена в углах рта 

ПРИЗНАКИ СИНДРОМА СДАВЛЕНИЯ 

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

(ПОЯВЛЯЮТСЯ СПУСТЯ 15 МИНУТ) 

 

1. После освобождения сдавленной 

конечности  резкое ухудшение состояния 

пострадавшего 

2. Появление отека конечности с 

исчезновением рельефа мышц 

3. Отсутствие пульса у лодыжек 

4. Появление розовой или красной мочи 

ПРИЗНАКИ ИСТИННОГО 

УТОПЛЕНИЯ 

 

1. Кожа лица и шеи с синюшным отеком 

2. Набухание сосудов шеи 

3. Обильные пенистые выделения изо 

рта и носа 

ПРИЗНАКИ КОМЫ 

 

1. Потеря сознания более чем на 4 

минуты 

2. Обязательно есть пульс на сонной 

артерии 

 

ПРИЗНАКИ ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ 

(КОГДА КАЖДАЯ ПОТЕРЯННАЯ 

СЕКУНДА МОЖЕТ СТАТЬРОКОВОЙ) 

 

1. Отсутствие сознания 

2. Нет реакции зрачков на свет 

3. Нет пульса на сонной артерии 

 

ПРИЗНАКИ АРТЕРИАЛЬНОГО 

КРОВОТЕЧЕНИЯ 

 

1. Алая кровь из раны вытекает 

фонтанирующей струей 

2. Над раной образуется валик из 

вытекающей крови 

3. Большое кровавое пятно на одежде 

или лужа крови возле пострадавшего 

 

ПРИЗНАКИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

СМЕРТИ (КОГДА ПРОВЕДЕНИЕ 

РЕАНИМАЦИИ БЕССМЫСЛЕННО) 

 

1. Высыхание роговицы глаза 

(появление «селедочного» блеска 

2. Деформация зрачка при осторожном 

сжатии глазного яблока пальцами. 

3. Появление трупных пятен 

 

ПРИЗНАКИ ВЕНОЗНОГО 

КРОВОТЕЧЕНИЯ 

1. Кровь пассивно стекает из раны 

2. Очень темный цвет крови 

 

 
ПРИЗНАКИ ОБМОРОКА 

 

1. Кратковременная потеря сознания (не 
более 3-4 минут) 

2. Потере сознания предшествуют: 
резкая слабость, головокружение, звон в 
ушах и потемнение в глазах 

 

 
 



 
 

ПРИЗНАКИ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ 
 

 
 

1. Озноб и дрожь 
 

2. Нарушение сознания: 
 

-заторможенность и апатия; 
 

- бред и галлюцинации; 
 

- неадекватное поведение 
 

3. Посинение или побледнение губ 
 

4. Снижение температуры тела 
 

 
 

ПРИЗНАКИ ОТКРЫТОГО ПЕРЕЛОМА 

КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ 
 

 
 

1. Видны костные отломки 
 

2. Деформация и отек конечности 
 

3. Наличие раны, часто с кровотечением 

 
 

ПРИЗНАКИ ОБМОРОЖЕНИЯ 

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
 

 
 

1. Потеря чувствительности 
 

2. Кожа бледная, твердая и холодная на 

ощупь 
 

3. Нет пульса у лодыжек 
 

4. При постукивании пальцем  

«деревянный» звук 
 

 
 

ПРИЗНАКИ ЗАКРЫТОГО ПЕРЕЛОМА 

КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТИ 
 

 
 

1. Сильная боль при движении или 

нагрузке на конечность 
 

2. Деформация и отек конечности 
 

3. Синюшный цвет кожи 
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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. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их 

оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 

которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 

можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Основные сведения о Великобритании 

Тема 1.1. Географическое 

положение Великобритании 
Остров Великобритания. Северная Ирландия. Гебридские, 

Шетлендские, Оркнейские и другие острова. Проливы и моря, 

омывающие острова. Площадь и население Великобритании. 

Климатические условия, особенности рельефа. Города, населённые 

пункты. 

Тема 1.2. Экономика 

Великобритании 

Место Великобритании в системе мировой экономики. 

Характеристика ведущих отраслей промышленности. Сельское 

хозяйство и его значение для экономики страны. Характеристика 

основных форм землепользования. Внешнеэкономические связи со 

странами ЕС, США, Содружества наций, Российской Федерации 

Тема 1.3. Государственное и 

политическое устройство 

Великобритании 

Органы власти Великобритании. Королевская власть, парламент, 
палата общин, палата лордов: их роль в современной Британии. 

Процесс законотворчества. Правительство, кабинет министров. 

«Теневой кабинет». Госаппарат. Основные политические партии, их 

роль в общественной и государственной жизни страны. Основные 

направления внутренней и внешней политики британского 

правительства. 

РАЗДЕЛ 2. История Великобритании: феодализм 

Тема 2.1. Дофеодальная 

Англия (VI в. до н.э. – VII в. 

н.э.) 

Бритты и кельты. Уклад и культура коренного населения Британских 
островов. Римское завоевание. Римская власть в Британии, города и 

инфраструктура. Набеги германских племён. 

Тема 2.2. Раннефеодальное 

государство Англии в VII-XI 

вв 

Англосаксонская Британия, образование королевств. Эпоха 

гептархии. Общественный строй англосаксов. Борьба с норманнами, 

область датского права. Объединение королевств, образование 

Англии. Христианство, его роль в общественной жизни и культуре.  
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Тема 2.3. Англия в эпоху 

Классического 

Средневековья (XI-XV вв.) 

Нормандское завоевание 1066 г. Последствия вторжения нормандцев. 

Воцарение династии Плантагенетов, изменения в системе 

государственного управления в Англии. Великая хартия вольностей. 
Возникновение парламента. Восстание Уота Тайлера, война Алой и 

Белой Роз. Столетняя война. 

РАЗДЕЛ 3. История Великобритании: Позднее Средневековье и Новое время 

Тема 3.1. Англия в эпоху 

Позднего Средневековья 

(XVI - сер. XVII в.) 

Воцарение династии Тюдоров. Реформация церкви. Разложение 

феодального строя, зарождение капиталистических отношений. 

Установление абсолютной монархии, особенности английского 

абсолютизма. Правление Елизаветы I. 

Тема 3.2. Колониальная 

Англия (XVII - XVIII вв.) 
Экономика, общественная жизнь, социально-политические движения 

в Англии XVII в. Торговые и международные отношения.  
Кальвинизм, пуританизм, упадок абсолютизма. Гражданские войны, 

английская буржуазная революция. Республиканская Англия, 

реставрация монархии. Промышленный переворот XVIII в. 

Тема 3.3. Англия XIX в. Индустриальная революция. Развитие промышленности, науки и 

транспорта. Войны с Францией. Викторианская Англия, культурная и 

политическая жизнь общества. Довоенный период. 

РАЗДЕЛ 4. История Великобритании: Новейшее время и Современность 

Тема 4.1. Великобритания в 

первой половине XX в. 
Экономика, общественный строй Великобритании в первые годы ХХ 

в. Участие Великобритании в Первой мировой войне. Послевоенное 

устройство мира, международные отношения. Проблемы 
политического развития Великобритании. Вторая мировая война и её 

последствия. 

Тема 4.2. Великобритания 

после Второй мировой 

войны 

Внутриполитическая обстановка в стране, послевоенная экономика. 

Внешняя и внутренняя политика лейбористов. Речь в Фултоне, начало 

«холодной войны». Политика консервативной партии, М. Тэтчер. 

Тема 4.3. Современная 

Великобритания 

Политика и экономика Великобритании в начале XXI в. Роль 

Великобритании в составе ЕС и ООН. Международные отношения. 

Современные наука, образование, политический курс 

Великобритании. 

РАЗДЕЛ 5. Культура Великобритании 

Тема 5.1. Культурное 

наследие Великобритании 
Литературные памятники Великобритании. Английская драматургия, 

поэзия, проза. Театры, музыкальная культура Великобритании. 

Английские живопись, скульптура, архитектура. Памятники, музеи, 

картинные галереи Великобритании.  

Тема 5.2. Современное 

искусство Великобритании 
Современные литература, живопись, архитектура Великобритании. 

Киноиндустрия, музыкальная индустрия Великобритании. 

Культурное влияние Великобритании в современном мире. 

Тема 5.3. Средства массовой 

информации 
Пресса, радио, телевидение Великобритании. Периодическая печать, 

научные и популярные журналы, национальные газеты. 

Телерадиокомпания BBC, её роль в мировом информационном 

пространстве. 

РАЗДЕЛ 6. Британский характер 

Тема 6.1. Традиции 

Великобритании 
Национальные праздники, фестивали. Церковь, религия. Роль спорта 

в общественной жизни, национальные виды спорта. Развлечения, 

хобби.  Общественные места, питейные заведения.  

Тема 6.2. Британский 

менталитет 
Стиль и порядок жизни, характер британца. Национальные 

особенности поведения и этикета в Великобритании. Британская 

картина 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. 

- 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). 



 8 

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. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

Тема 1.1. Географическое положение Великобритании 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. География Соединённого Королевства. Ландшафт, природные ресурсы. 

2. Площадь, население, крупные города, национальная символика Великобритании. 

Тема 1.2. Экономика Великобритании  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Экономика и внешнеэкономические связи Великобритании. 

Тема 1.3. Государственное и политическое устройство Великобритании  
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Государственное устройство Великобритании. 

2. Внешняя и внутренняя политика Великобритании. 

РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ: ФЕОДАЛИЗМ  

Тема 2.1. Дофеодальная Англия (VI в. до н.э. – VII в. н.э.) 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Коренное население Британского острова. Кельтская культура. 

2. Римское завоевание Британии. Походы Гая Юлия Цезаря. 

3. Британия как провинция Римской империи. Римское наследие в Британии. 

4. Набеги германских племён и их дальнейшее расселение. 

5. Англосаксонская Британия: общественный строй и культура. 

Тема 2.2. Раннефеодальное государство Англии в VII-XI вв.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Набеги норманнов. Отношения с викингами. 

2. Область датского права на Британских землях. 

3. Объединение королевств, образование Англии. 

4. Нормандское завоевание Англии 1066 г. и его последствия. 

Тема 2.3. Англия в эпоху Классического Средневековья (XI-XV вв.) 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Англия при Плантагенетах. Общественная и политическая жизнь. 

2. Возникновение английского парламента. 

3. Война Алой и Белой Роз и её последствия. 

4. Столетняя война между Англией и Францией. 

РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ: ПОЗДНЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ И 

НОВОЕ ВРЕМЯ 

Тема 3.1. Англия в эпоху Позднего Средневековья (XVI - сер.XVII в.) 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Англия при Тюдорах. Общественная и политическая жизнь. 

2. Реформация церкви Генрихом VIII. Появление англиканской церкви. 

3. Феодализм и капитализм в Англии эпохи Позднего Средневековья. 

4. Английский абсолютизм: предпосылки, оформление и особенности. 

5. Правление Елизаветы I. Золотой век Англии. 

Тема 3.2. Колониальная Англия (XVII - XVIII вв.) 

 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Англия Нового времени как колониальная империя. 

2. Англия при Стюартах. Общественная и политическая жизнь. 

3. Религиозные течения в Англии Нового времени. 

4. Гражданские войны в Англии, их предпосылки и последствия. 

5. Английская буржуазная революция: этапы и последствия. 

6. Английская республика. Период «Междуцарствия». 

7. Реставрация английской монархии. 

8. Промышленный переворот в Англии в XVIII в. 

Тема 3.3. Англия XIX века 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Английская индустриальная революция. 

2. Войны между Англией и Францией в начале XIX в. 

3. Викторианская Англия. Политическая жизнь общества. 

4. Викторианская Англия. Культурная жизнь общества. 

5. Великобритания в довоенный период. 

 

РАЗДЕЛ 4. ИСТОРИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ: НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ 

Тема 4.1. Великобритания в первой половине XX в. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Экономика, общественный строй Великобритании в первые годы ХХ в. 

2. Участие Великобритании в Первой мировой войне. 

3. Послевоенное устройство мира, международные отношения Великобритании. 

4. Проблемы политического развития Великобритании в ХХ в. 

5. Вторая мировая война и её последствия для Великобритании. 

Тема 4.2. Великобритания после Второй мировой войны 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Великобритания после Второй мировой войны. Общественная и политическая 

жизнь. 

2. Внешняя и внутренняя политика лейбористской партии. 

3. Фултонская речь У. Черчилля. Начало «холодной войны». 

4. Политика консервативной партии Великобритании под руководством М. Тэтчер. 

Тема 4.3. Современная Великобритания 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Экономика, общественный строй Великобритании в первые годы ХХI в. 

2. Роль Великобритании в составе ЕС и ООН. Выход Великобритании из ЕС. 

3. Современные международные отношения Великобритании. 
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4. Современные наука и образование в Великобритании. 

5. Современный политический курс, перспективы Великобритании. 

РАЗДЕЛ 5. КУЛЬТУРА ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

Тема 5.1. Культурное наследие Великобритании 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Английская литература средних веков. 

2. Английская литература эпохи Возрождения. 

3. Английская литература XVII в. 

4. Английская литература эпохи Просвещения. 

5. Английская литература XIX в. 

6. Английская литература ХХ в. 

7. Изобразительное искусство Великобритании. 

8. Памятники английской архитектуры. 

9. Памятники, музеи, картинные галереи Великобритании. 

Тема 5.2. Современное искусство Великобритании 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Современная литература Великобритании. 

2. Современные скульптура и живопись Великобритании . 

3. Современная архитектура Великобритании. 

4. Современная киноиндустрия Великобритании и её роль в мировой культуре. 

5. Современная музыка Великобритании и её роль в мировой культуре. 

Тема 5.3. Средства массовой информации 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Развитие прессы, радио, телевидения в Великобритании. 

2. Периодическая печать, научные и популярные журналы Великобритании. 

3. Национальные газеты Великобритании. 

4. Телерадиокомпания BBC, её роль в мировом информационном пространстве. 

РАЗДЕЛ 6. БРИТАНСКИЙ ХАРАКТЕР  

Тема 6.1. Традиции Великобритании 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Национальные праздники и фестивали Великобритании. 

2. Спорт в Великобритании. Национальные виды спорта. 

3. Развлечения, хобби британцев. 

Тема 6.2. Британский менталитет 

 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Британский стиль жизни. Характер и картина мира британцев. 

2. Национальные особенности поведения и этикета в Великобритании. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Наименование дисциплины (модуля)» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− 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. 



 14 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  
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Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  
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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. 
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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 
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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;  
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˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 
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Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

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. 
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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. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 
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Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 
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В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 
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(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  
 

 

1.1. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 
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- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
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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. Вводно- фонетический курс. Классификация и артикуляционные 

особенности английских фонем. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Алфавит и транскрипция. Типы соответствий между звуком и буквой. 

2. Изучение строения речевого аппарата. Дыхание, голосообразование, артикуляция и их 

функции в речевом аппарате. 

3. Правила чтения гласных и согласных английского языка. Правила чтения английских 

гласных букв под ударением в различных положениях: открытом, закрытом, открытом 

перед r и закрытом перед r. Правила чтения гласных букв в безударном положении. 

Правила чтения сочетаний гласных и согласных букв. 
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4. Акцентная структура слова. Место ударения в английском слове. Фонетическая 

характеристика словесного ударения в английском и русском языках. Ударение в 

простых, производных, сложных словах. Смыслоразличительные возможности 

словесного ударения в английском языке. Изменение места ударения под влиянием 

ритмической тенденции. 

5. Понятие редукции, ее степени 

6. Акцентная и мелодическая структура синтагмы. Понятие интонационной структуры. 

Основные единицы мелодического компонента интонации: предтакт (предшкала), такт 

(шкала), ядерный тон, затакт. Графическое отображение интонации. 

7. Коммуникативные типы высказываний. 

РАЗДЕЛ 2. Английская интонация и ее особенности. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие интонации: мелодика, темп, ритм, тембр. Особенности мелодического 

оформления различных коммуникативных типов высказывания. 

2. Типы ударений в предложении (синтаксическое, синтагматическое, логическое). 

3. Аудирование и имитация английской интонации. 

4. Понятие ритмогруппы. Акцентная и мелодичная структура синтагмы. 

5. Коммуникативные типы высказываний. 

6. Ядерные тоны: Low Fall, Low Rise, High Fall, 

7. Аудирование и практическая отработка произносительных и интонационных навыков 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Вводно- фонетический курс. Классификация и артикуляционные 

особенности английских фонем. 
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РАЗДЕЛ 2. Английская интонация и ее особенности. 

. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Практическая фонетика» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 
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Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 
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логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
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 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 
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систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он 

освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 
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Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется  по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 
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Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

1. Практическая фонетика.  

2. Тема: Вводный курс 

3. Цели занятия: сформировать межкультурную коммуникативную компетенцию, 

включающую в себя лингвистическую, социолингвистическую, дискурсивную, социальную и 

стратегическую компетенции.4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1.  Фонетика как наука. Связь фонетики с другими науками. 
Важность изучения фонетики. Органы речи и их работа 

  

Работа с учебниками, 
выполнение упражнений 

2.  Звуки и буквы английского языка Работа с учебниками, 

выполнение упражнений 

3.   

Нормативные признаки английских гласных и согласных. 

Работа с учебниками, 

выполнение упражнений 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Занятие посвящено повторение фонетических основ английского языка ( английский 

алфавит, звуки английского языка, органы речи, задействованные при артикуляции звуков). 

 

1.1. Тема Вводный курс 
Вопросы к обсуждению: 

1. Фонетика как наука. Связь фонетики с другими науками. Важность изучения 

фонетики. Органы речи и их работа 

2. Звуки и буквы английского языка 

3. Нормативные признаки английских гласных и согласных. 

4. Английский алфавит. Транскрипция. Типы чтения гласных и согласных. 

5. Ударение в слове 

 

Практические задания: 

 

1.Выполнить упражнения из учебного пособия  

 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 
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1.2. Тема Классификация английских фонем  

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Основы фонетического анализа 

2. Классификация английских фонем 

 

Практические задания: 

 

1.Выполнить упражнения из учебного пособия  

 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

1.3. Тема Артикуляционные особенности английских фонем 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Артикуляционные особенности английских гласных фонем 

2. Артикуляционные особенности английских согласных фонем. Придыхание. 

Отсутствие палатализации. Сонорные в конце слов 

3. Аудирование и практическая отработка произносительных навыков 

 

Практические задания: 

 

1.Выполнить упражнения из учебного пособия  

 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

1.4. Тема Позиционные и комбинаторные изменения звуков 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Позиционная долгота гласных 

2. Понятие редукции и ее типы 

3. Понятие ассимиляции. 

4. Степени и направление ассимиляции 

5. Случаи ассимиляции 

6. Аудирование и практическая отработка произносительных навыков 

 

Практические задания: 

 

1.Выполнить упражнения из учебного пособия  

 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 
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2.1. Тема Понятие ритмогруппы 
Вопросы к обсуждению: 

1. Интонация перечислений 

2. Интонация обстоятельств 

3. Интонация приложения 

4. Интонация прямого обращения 

5. Интонация вводных слов 

6. Интонация слов автора 

7. Интонация сложносочиненного предложения 

8. Интонация сложноподчиненного предложения 

9. Аудирование и практическая отработка произносительных навыков 

 

 

Практические задания: 

 

1.Выполнить упражнения из учебного пособия  

 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

 

2.2. Тема Ядерный тон 

 

Вопросы к обсуждению: 

 

1. Основные ядерные тона английского языка 

2. Аудирование и практическая отработка произносительных навыков 

 

Практические задания: 

 

1.Выполнить упражнения из учебного пособия  

 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

2.3. Тема Коммуникативные типы высказываний 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Интонация вопросов (альтернативных, разделительных, общих, специальных) 

2. Интонация повествовательных предложений 

3. Интонация повелительных предложений 

4. Интонация восклицательных предложений 

5. Аудирование и практическая отработка произносительных навыков 

6. Фонетический анализ предложений и текстов 

 

Практические задания: 

 

1.Выполнить упражнения из учебного пособия  

 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 
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2.4. Тема Интонационные модели 

 

Вопросы к обсуждению: 

 

1. Tone-group 1 (Low Fall) 

2. Tone-group 2 (Stepping head + Low Fall) 

3. Tone-group 6 (Low Rise) 

4. Tone-group 7 (Stepping Head +Low Rise) 

5. Tone-group 3 (High Fall) 

6. Tone-group 4 (Stepping Head +High Fall) 

 

Практические задания: 

 

1.Выполнить упражнения из учебного пособия  

 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 
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Приложение № 4  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. Вводно- фонетический курс. Классификация и артикуляционные 

особенности английских фонем  
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РАЗДЕЛ 2. Английская интонация и ее особенности. 
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Методические материалы по дисциплине (модулю) «Профессиональная и деловая этика 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый – для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

Раздел 1. Профессиональная 

этика переводчика 
 

Тема 1.1. Этические нормы и 

правила поведения переводчика. 

Этикет переводчика 

Понятие этики и этикета. Этические нормы поведения 
переводчика. Переводческая этика как набор неписаных правил 

поведения переводчика в процессе его профессиональной 

деятельности. Имидж переводчика в глазах заказчика. Опорные 
пункты профессиональной этики переводчика. Особенности 

профессиональной этики устного переводчика. Особенности 

профессиональной этики письменного переводчика. Этические 

проблемы, с которыми сталкивается переводчик. Правила 
делового этикета. Этикет переводчика. Вежливость и 

незаметность переводчика. Соблюдение конфиденциальности. 

Переводческий этикет в отношениях с коллегами. 
Переводческий этикет в отношениях с заказчиком. 

Тема 1.2. Моральный кодекс 

переводчика 

Этические принципы переводчиков. Этический кодекс 

переводчиков России. Профессиональный кодекс члена Союза 

переводчиков России. Уважение авторских прав. Требование 
достойных условий труда. Профессиональная солидарность. 

Волонтерство. Моральный кодекс переводчика. 

Раздел 2. Профессиональная 

компетенция переводчика 

 

Тема 2.1. Требования к 

профессиональной компетенции 

переводчика. Специальные умения 

Понятие компетентности, компетенции, языковой личности. 

Компетентность как уровень владения компетенцией. 

Переводческая компетенция. Компетенция как сложная лингво-
когнитивная категория. Компоненты переводческой 

компетенции. Языковая личность переводчика. Языковая 

компетенция переводчика. Коммуникативная компетенция. 

Предметная компетенция. Технико-трансляционная 
компетенция. Личностные характеристики переводчика. 

Морально-этический компонент. Стратегия. Формирование 
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профессиональной компетенции переводчика. Набор 

специальных умений переводчика. 

Тема 2.2. Понятие нормы 

перевода. Виды нормативных 

требований к переводу 

Профессиональные требования к переводчику. Ответственность 

переводчика. Требования к внешнему виду переводчика. Норма 
перевода как совокупность требований к качеству перевода. 

Нормативные требования и нормативные положения. Виды 

нормативных требований. Эквивалентность перевода как одно 

из нормативных требований. Жанрово-стилистические нормы. 
Прагматическая норма. Конвенциональная норма. Нормы 

переводческой речи. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия – одна из форм учебного занятия, направленная 

на развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

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 
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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 
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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) 

 

Тема 1.1. Этические нормы и правила поведения переводчика. Этикет 

переводчика 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие этики и этикета. 
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2. Сущность и назначение профессиональной этики.  

3. Этические нормы поведения переводчика.  

4. Переводческая этика как набор неписаных правил поведения переводчика в процессе 

его профессиональной деятельности.  

5. Имидж переводчика в глазах заказчика.  

6. Опорные пункты профессиональной этики переводчика.  

7. Особенности профессиональной этики устного переводчика.  

8. Особенности профессиональной этики письменного переводчика.  

9. Этические проблемы, с которыми сталкивается переводчик.  

10. Правила делового этикета.  

11. Этикет переводчика.  

12. Вежливость и незаметность переводчика.  

13. Соблюдение конфиденциальности. 

14. Фоновые знания и эрудиция переводчика как составляющие профессионализма.  

15. Переводческий этикет в отношениях с коллегами.  

16. Переводческий этикет в отношениях с заказчиком. 

 

 

Тема 1.2. Моральный кодекс переводчика 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Этические принципы переводчиков.  

2. Этический кодекс переводчиков России. 

3. Моральная, этическая и юридическая ответственность переводчика за свою 

деятельность.  

4. Профессиональный кодекс члена Союза переводчиков России.  

5. Уважение авторских прав.  

6. Требование достойных условий труда.  

7. Профессиональная солидарность.  

8. Волонтерство.  

9. Моральный кодекс переводчика. 

10. Правила ситуативного поведения. 

 

Тема 2.1. Требования к профессиональной компетенции переводчика. Специальные 

умения 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие компетентности, компетенции, языковой личности.  

2. Компетентность как уровень владения компетенцией.  

3. Переводческая компетенция.  

4. Компетенция как сложная лингво-когнитивная категория.  

5. Компоненты переводческой компетенции.  

6. Языковая личность переводчика.  

7. Языковая компетенция переводчика.  

8. Коммуникативная компетенция.  

9. Предметная компетенция.  

10. Технико-трансляционная компетенция.  

11. Личностные характеристики переводчика.  

12. Морально-этический компонент.  

13. Переводческая стратегия.  

14. Формирование профессиональной компетенции переводчика.  

15. Набор специальных умений переводчика. 
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Тема 2.2. Понятие нормы перевода. Виды нормативных требований к переводу 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Профессиональные требования к переводчику.  

2. Ответственность переводчика.  

3. Требования к внешнему виду переводчика. 

4. Внешний вид и стиль переводчика. 

5. Соответствие стилю и требованиям мероприятия.  

6. Норма перевода как совокупность требований к качеству перевода.  

7. Нормативные требования и нормативные положения.  

8. Виды нормативных требований.  

9. Эквивалентность перевода как одно из нормативных требований.  

10. Жанрово-стилистические нормы.  

11. Прагматическая норма.  

12. Конвенциональная норма.  

13. Нормы переводческой речи. 

14. Ситуации конструктивного общения и конфликтные ситуации в переводе. 

15. Правила ситуативного поведения. 

 

 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

Тема 1.1. Этические нормы и правила поведения переводчика. Этикет 

переводчика 

 

Демонстрационные материалы, видеофильм «Этические нормы поведения 

переводчика». 

 

Тема 1.2. Моральный кодекс переводчика 

 

Демонстрационные материалы, видеофильм «Моральный кодекс переводчика». 

 

Тема 2.1. Требования к профессиональной компетенции переводчика. Специальные 

умения 

 

Демонстрационные материалы, видеофильм «Я – переводчик». 

 

Тема 2.2. Понятие нормы перевода. Виды нормативных требований к переводу 

 

Демонстрационные материалы, таблицы «Нормативные требования к переводу». 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Наименование дисциплины (модуля)» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
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Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 
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выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
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4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 
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мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
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Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  
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3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
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˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
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 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 
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«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 
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3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 
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3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования –  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20-балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Профессиональная и деловая этика переводчика 

2. Цели занятия: 

- получение обучающимися теоретических знаний об основах профессиональной и 

деловой этики переводчика 

- формирование у обучающихся комплексного представления о системе 

профессиональной этики переводчика: об особенностях профессии переводчика, о месте 

перевода среди других средств коммуникации, о деловом, речевом этикете, культуре общения 

в профессиональной сфере, моральных, этических и правовых нормах профессии 

переводчика. 

3. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Введение Лекция (рассказ, беседа, иллюстрация), 

стимулирование мышления 

2 Основная часть Лекция (рассказ, беседа, иллюстрация), 
стимулирование мышления 

3 Заключение Лекция (рассказ, беседа, иллюстрация), 

стимулирование мышления 

 

4. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса. 

 

1. Тема лекционного занятия 1.1 Этические нормы и правила поведения 

переводчика. Этикет переводчика 

 

Текст лекции  

Этические нормы и правила поведения переводчика 

У представителей любой профессии есть свои нормы и правила поведения. Деловой 

этикет сформировался в течение длительного времени как результат постоянного отбора 

правил и форм наиболее целесообразного делового поведения, которое способствует 

достижению успеху в деловых отношениях. Свой деловой этикет есть у каждой профессии, в 

нём отражаются стандарты поведения, принятые для этой профессии, особенности 

взаимоотношений с людьми в условиях функционирования данной профессии и многое 

другое – все то, что определяет и регулирует человека как представителя определенной 

профессии. 

Следует подчеркнуть, что в каждой профессии имеются свои моральные нормы и 

законы профессионального поведения, которые нельзя нарушать. Основой любой профессии 

являются честность, обязательность, профессиональная взаимопомощь. Профессия 

переводчика также не является исключением. 

Переводческая этика – это своеобразный набор неписаных правил поведения 

переводчика в процессе его профессиональной деятельности, прежде всего во 
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взаимоотношениях с заказчиком перевода, другими участниками переводимого мероприятия, 

а также с коллегами-переводчиками. Сложившаяся переводческая этика направлена на 

создание позитивного имиджа переводчика в глазах заказчика. Соблюдение этих неписаных 

норм и правил в разы повышает гарантии того, что заказчик в следующий раз вновь пригласит 

именно этого переводчика. 

Полноценное осознание роли перевода и переводчика приходится на середину XX в. О 

них всерьез заговорили такие известные устные переводчики, как П. Палажченко, А. Чужакин, 

Г. Мирам, А. Паго. К вопросам этики неоднократно обращается теоретик и практик перевода 

Р. К. Миньяр-Белоручев. Одно из сложившихся определений формулируется следующим 

образом: 

Переводческая этика – это профессиональная этика переводчика, интегрирующая в 

себя и совершенно не отменяющая принятые в данном обществе нормы и правила 

общечеловеческой и деловой этики. 

Сложившаяся переводческая этика ориентирована на создание позитивного имиджа 

переводчика в глазах заказчика. Соблюдение этих неписаных норм и правил повышает 

гарантии того, что (при прочих равных условиях) заказчик в следующий раз снова пригласит 

именно этого переводчика. 

Профессиональная этика включает в себя моральные принципы, нормы 

профессионального поведения, требования профессиональной пригодности, твердое знание 

переводчиком своего правового статуса, знакомство с техническим обеспечением перевода. 

Переводческая этика подразумевает прежде всего корректность, обязательность и 

конфиденциальность. 

Моральные принципы переводчика, т.е. определение того, что можно и чего нельзя 

переводчику, – задача не такая уж простая. Мнения российских практиков по поводу того, что 

аморально, а что нет, несколько расходятся, и повинна в этом прежде всего долгая пора хаоса 

в этой области. Тем не менее некий общий знаменатель из разнородных мнений извлечь 

можно. 

Соблюдение этических норм в ситуации перевода существенно влияет на результат. 

Поскольку устный перевод – это работа в прямом контакте с людьми, от переводчика, прежде 

всего, требуется соблюдение норма этики общения, оно входит почти в любую 

профессиональную этику. Значит, переводчик должен в полной мере обладать умением себя 

вести, быть воспитанным человеком. Диапазон представлений о воспитанности чрезвычайно 

широк. Но всегда в основе воспитанности правила, позволяющие человеку проявлять к другим 

людям такое же уважение, как к самому себе. Создание с помощью интимного просторечного 

тона группировки внутри коллектива людей, участвующих в общении, – это неуважение к 

остальным. Столь же неуважительно говорить о человеке в его присутствии "он". Тем более 

что это искажает смысл текста. 

Опорные пункты профессиональной этики переводчика: 

 Переводчик не собеседник и не оппонент клиента, а транслятор, 

перевыражающий устный или письменный текст, созданный на одном языке, в текст на 

другом языке. Из этого следует, что текст для переводчика неприкосновенен. 

Переводчик не имеет права по своему желанию изменять смысл и состав текста при 

переводе, сокращать его или расширять, если дополнительная задача адаптации, 

выборки, добавлений и т.п. не поставлена заказчиком. 

 При переводе переводчик с помощью известных ему профессиональных 

действий всегда стремится в максимальной мере передать инвариант исходного текста, 

ориентируясь на функциональные доминанты подлинника. 

 В ситуации перевода переводчик обязан соблюдать этику устного 

общения, уважая свободу личности клиента и не ущемляя его достоинство. 

 В некоторых случаях в обстановке устного последовательного или 

синхронного перевода переводчик оказывается лицом, облеченным также и 

дипломатическими полномочиями (например, при переводе высказываний крупных 

http://www.transneed.com/philology/art5.html
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политиков в обстановке международных контактов). Если эти дипломатические 

полномочия за переводчиком признаны, он имеет право погрешить против точности 

исходного текста, выполняя функцию вспомогательного лица в поддержке 

дипломатических отношений, препятствуя их осложнению, но не обязан защищать при 

этом интересы какой-то одной стороны. 

 В остальных случаях переводчик не имеет права вмешиваться в 

отношения сторон, так же, как и обнаруживать собственную позицию по поводу 

содержания переводимого текста. 

Работа устного переводчика, как и вообще владение речью, неразрывно связана с 

надежностью функционирования организма. Если переводчику предстоит работать, он обязан 

хорошо выспаться. Он должен владеть основными приемами аутотренинга и самонастройки, 

чтобы никакие внешние и личные обстоятельства не сказывались на качестве его работы. Он 

обязан выходить на работу абсолютно здоровым. Только при этих условиях может быть 

обеспечена его надежность как транслятора информации. 

Профессиональная этика диктует и реакцию на личные, индивидуальные особенности 

речи оратора. Ведь речь оратора далеко не всегда нормативна. Автор устного текста может 

допускать различные отклонения от нормы: 

 Он может говорить на диалекте (территориальные отклонения). 

 В его речи могут встречаться отдельные черты местного варианта нормы. 

 У него могут быть индивидуальные дефекты речи, шепелявость, 

картавость, заикание, гнусавость, и т.п. 

 Он может употреблять сорные слова (например, в русском: как бы, 

значит, так сказать, что ли). 

 Он может говорить на ломаном языке, смешивать языки. 

Во всех этих случаях, как бы ни забавляла переводчика странность речи оратора, он не 

имеет права проявлять своих чувств. А для этого он должен быть заранее готов к возможности 

таких странностей. Если речь идет о территориальных отклонениях, переводчику следует 

заранее с ними ознакомиться. В любом случае переводчик опускает названные отклонения и 

заменяет их при переводе моделью литературной нормы языка перевода. 

 

Ясно, что переводчик – живой человек и он может чего-то не знать, что-то не понять; 

при этом устный переводчик, работая в обстановке дефицита времени, не имеет возможности 

посмотреть в словарь, полистать справочник. Но тогда – и это важное правило 

профессиональной этики – переводчик обязан сигнализировать о своей недостаточной 

компетентности и фактах непонимания исходного текста, а не скрывать их. Как раз в этих 

случаях переводчик имеет право заявлять о себе, задавать уточняющие вопросы, просить 

повторить, пояснить, если он не расслышал, не запомнил, не знаком с терминами. Если же ему 

предстоит переводить тексты по заранее известной тематике, он должен подготовиться к 

работе, составить собственный рабочий словарь-тезаурус, проконсультироваться со 

специалистами. 

Большинство уже упомянутых морально-этических принципов актуальны и 

для письменного перевода. Но поскольку его продуктом является письменный текст, к 

этическим нормам относятся и правила отражения состава, и правила оформления 

письменного текста. Если перед письменным переводчиком не поставлено особой задачи, он 

обязан передать весь состав, т.е. все текстовые единицы на языке оригинала: заглавие, титулы 

автора, сноски, подписи под иллюстрациями и т.п. Слова и фрагменты текста на других 

языках, помимо языка оригинала, переносятся в текст перевода без изменения. Хотя в 

большинстве случаев переводчику приходится навести справки у специалистов о том, что 

означают эти фрагменты, чтобы понять общий смысл текста. Не переводится также Summary 

на английском языке в современном научном тексте. В тексте перевода должны быть 

обозначены страницы исходного текста, чтобы пользователь мог легко в нем ориентироваться. 

Средства графического выделения должны быть либо воспроизведены, либо заменены 

http://www.transneed.com/philology/art5.html
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равнозначными. Сокращения должны быть по возможности расшифрованы и приведены в 

тексте перевода в исходном, полном и сокращенном виде на языке перевода. В конце 

перевода переводчик обязан проверить полноту состава текста, так как пропуски случаются 

даже у самых опытных переводчиков. Соблюдение всех этих правил оформления и передачи 

текста в письменном переводе обеспечивает корректное отношение к заказчику. 

 

Этические проблемы, с которыми сталкивается переводчик 

Профессиональная этика соответственно диктует и реакцию на какие-либо личные, 

индивидуальные особенности речи оратора, потому что речь оратора далеко не всегда может 

быть нормативной. Автор устного текста может допускать различные отклонения от нормы: 

1. Профессиональный сленг 

Одной из серьезных проблем, с которой может столкнуться переводчик или агентство 

переводов при переводе технических документов и писем – это использование 

профессионального сленга. Регулируется этот вопрос речевым этикетом, который, как 

правило, разрешает использование сленга в общении профессионалов, но исключает его, если 

среди участников общения есть неспециалисты. Профессиональный сленг не следует путать 

со специальной терминологией, потому что со специальной терминологией переводчикам 

неизбежно приходится работать. Например, при переводе медицинских или технических 

текстов, или переводе документов юридического и делового характера. Однако эту 

терминологию можно найти в общих или специализированных словарях. 

2. Непонимание исходного текста 

Не исключено, что переводчик может чего-то не знать или что-то не понять. При этом 

устный переводчик, который вынужден работать в постоянной обстановке дефицита времени, 

не имеет возможности заглянуть в словарь, полистать какой-либо справочник. Но тогда 

переводчик обязан сигнализировать о своей недостаточной компетентности и фактах 

непонимания исходного текста, а не скрывать их. Например, у голландских синхронистов 

когда-то было принято иметь в кабинке два красных флажка с надписями "стоп" и 

"медленнее". Как только докладчик начинал спешить, они тут же сигнализировали оратору 

этими флажками. 

3. Сорные слова 

Не рекомендуется начинать перевод с придаточных предложений, вопросительных 

слов, междометий типа «ну», «значит», «что», и т.д. Лучше начать свое высказывание с 

обстоятельства места и времени или с вводных слов: actually, in fact, as a matter of fact, it will 

be recalled, I would say that и т.д. Они дадут хоть полсекунды на размышление, помогут 

избежать речевого сора. Также сорные слова могут присутствовать и в речи оратора. 

Например, в русском языке: как бы, значит, так сказать, что ли. Важно отметить, что, 

несмотря на наличии этих слов в речи, переводчик их переводить не должен. 

4. Диалект 

Особенно часто с такой проблемой сталкиваются переводчики, работающие с 

китайским языком. Как известно, в китайском языке существует множество диалектов, 

поэтому переводчик сначала должен узнать, с людьми из какой части Китая ему предстоит 

работать. 

5. Индивидуальные дефекты речи 

У автора устного текста могут быть индивидуальные дефекты речи, шепелявость, 

картавость, заикание, гнусавость, и т.п. Но такие дефекты никак не отражаются на переводе. 

На наш взгляд, такие недочёты в работе могут встречаться в любой профессии, главное 

– суметь не растеряться. 

 

Этикет переводчика 

Деловое взаимодействие с иностранными партнерами уже давно перестало быть 

экзотикой для российских компаний. Годы многолетнего развития международных связей 

создали предпосылки для того, чтобы свободное владение иностранными языками стало 
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естественным условием профессионального становления в российском бизнесе. Именно 

поэтому многие деловые встречи на сегодняшний день проходят без привлечения 

переводчиков, особенно если они носят неформальный характер и если в ходе встречи 

используется один из распространенных языков международного общения, например, 

английский, французский или немецкий. 

Однако в некоторых случаях без услуг устного перевода не обойтись. И тогда 

становится очень важно, чтобы переводчик справился с поставленной задачей на высоком 

профессиональном уровне. Речь идет не только о прекрасном знании иностранного и родного 

языков и владении техникой устного перевода, но и об умении выполнить свою работу в 

соответствии с принципами профессионального делового этикета. 

Статус переводчика на деловой встрече весьма своеобразен. С одной стороны, он 

является важнейшим звеном переговоров, обеспечивающим взаимопонимание участников 

встречи, с другой стороны – его работа должна быть максимально «незаметной», а роль – 

только вспомогательной. Переводчик не самостоятельный участник переговоров, а лишь 

«инструмент», позволяющий организовать деловые переговоры предельно эффективно. 

Переводчик, не имея возможности высказывать собственные мысли, обязан абсолютно 

точно передать не только содержание и смысл высказываний, но также и стиль речи 

говорящего, ее эмоциональную окраску, общие интонации. Такое «вживание» в чужой образ 

требует большого мастерства, а также значительного эмоционального и физического 

напряжения. 

Максимальная приближенность перевода к смыслу исходной речи не означает, что 

перевод должен быть дословным. При переводе важно не сохранение формы и конструкции 

речи, а точное донесение смысла речи средствами другого языка. Решение этой непростой 

задачи под силу лишь настоящим профессионалам. 

Говоря про правила делового этикета при переводе, стоит иметь в виду, что 

соблюдение делового этикета требуется не только от устного переводчика, но и от самих 

участников встречи. К сожалению, на практике этот аспект часто упускается из вида. 

Участники переговоров могут говорить слишком быстро, слишком тихо или невнятно, не 

делать пауз для перевода, загромождать свою речь непомерно сложными синтаксическими 

конструкциями, использовать жаргонные слова или с трудом поддающиеся моментальному 

переводу идиоматические выражения. Следствие такого подхода — снижение качества 

перевода и, как результат, снижение эффективности проведенной встречи. 

Если переводчик не расслышал или не понял произнесенную фразу, он может 

попросить выступающего повторить ее или кратко пояснить, о чем именно идет речь. 

Выступающему не стоит проявлять недовольства по этому поводу. Во-первых, причина 

вопросов переводчика может быть в невнятности речи или нечеткости формулировок самого 

выступающего. Во-вторых, раздражение выступающего может добавить переводчику 

волнения, что негативно отразится на качестве перевода. И, наконец, другие участники 

встречи, не понимающие диалога между переводчиком и выступающим, могут неверно 

истолковать раздражение последнего и отнести его на свой счет. 

Взаимное соблюдение правил деловой этики, проявление уважения друг к другу и 

чувство такта – залог успеха организации любых мероприятий с участием устного 

переводчика. 

 

Деловой этикет сформировался в течение длительного времени как результат 

постоянного отбора правил и форм наиболее целесообразного делового поведения, 

способствующего успеху в деловых отношениях. Свой деловой этикет присутствует у каждой 

профессии, в нём отражаются стандарты поведения, принятые для этой профессии, 

особенности взаимоотношений с людьми в условиях функционирования данной профессии и 

многое другое – всё то, что определяет и регулирует человека как представителя 

определенной профессии. 

https://ustno-perevod.ru/node/2
https://ustno-perevod.ru/
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Представители любой профессии имеют свои нормы и правила поведения. С помощью 

этих норм и правил профессия утверждает свое место в обществе, а общество, со своей 

стороны, оказывает влияние на этику профессии. В любой профессии имеются свои 

моральные нормы и законы профессионального поведения, которые нельзя нарушать. 

Честность, обязательность, профессиональная взаимопомощь стали знаменем любой 

профессии. Профессия переводчика не исключение. Возникнув много веков назад, она 

постоянно доказывала свою необходимость людям. Менялось отношение общества к ней, 

менялись и этические нормы. К началу XX в. они имели уже определенные очертания и 

постоянно оттачивались на протяжении всего XX столетия. 

Специфика этикета переводчиков определяется такими факторами, как тесное 

взаимодействие с представителями других культур – а, значит, необходимо знание обычаев и 

протокола не только своей страны, но и других стран, – авторское право, уникальность и 

неповторяемость задач, стоящих в процессе работы. От квалификации переводчика часто 

зависит атмосфера и успех переговоров, особенно хорошо, когда переводчик владеет 

специальным (профильным) языком. И ещё одно важное требование к переводчику, едва ли не 

первое, которое к нему предъявляется – это… незаметность. Идеальный перевод – это 

перевод, при котором люди не замечают, что общаются через третье лицо. 

Надо помнить, что нет перевода с языка на язык, но всегда – еще и с культуры на 

культуру. Если это обстоятельство недооценить, перевод может вовсе не войти в чужой 

контекст, либо остаться в нем незамеченным. При любом переводе что-то неизбежно остается 

непереведенным. Что именно – приходится в каждом конкретном случае сознательно и 

продуманно решать. 

Переводчик – вежливый и незаметный 
В Европе и Северной Америке средний образованный человек (чиновник, технический 

специалист, бизнесмен) говорит, по крайней мере, на одном иностранном языке. Казалось бы, 

переводческая профессия должна быть упразднена за ненадобностью. 

Однако этого не происходит и именно потому, что западные чиновники и бизнесмены 

на собственном опыте постигли простую, казалось бы, истину: "Для того, чтобы переводить, 

знать иностранный язык недостаточно". 

Помимо языка существуют ещё миллионы нюансов, которые нельзя упускать из виду в 

процессе перевода переговоров. Знанием таких нюансов профессиональный переводчик 

отличается от начинающего. 

Соблюдение этических норм в ситуации перевода существенно влияет па результат 

труда. Поскольку устный перевод – это работа в прямом контакте с людьми, от переводчика 

прежде всего требуется соблюдение норм этики общения. Значит, переводчик должен в 

полной мере обладать умением себя вести, быть воспитанным человеком. Но всегда в основе 

воспитанности правила, позволяющие человеку проявлять к другим людям такое же уважение, 

как к самому себе. 

В деловых встречах и переговорах переводчик находится в своеобразном положении. С 

одной стороны, его услуги необходимы, а следовательно, он – обязательный участник 

переговоров. Но своеобразие его положения в том и состоит, что, с другой стороны, при всей 

своей необходимости он должен быть «невидимкой». Хороший переводчик должен быть не 

заметен – это касается и одежды, и голоса, и всего поведения. Это не самостоятельный 

участник деловых переговоров, это «инструмент», с помощью которого процесс деловых 

международных переговоров протекает наиболее эффективно. 

Используя услуги переводчика, участник переговоров во время перевода предыдущей 

фразы имеет дополнительное время на обдумывание высказанных им идей и предложений, 

поскольку время, затрачиваемое переводчиком на перевод предыдущей фразы, для участника 

переговоров – пауза, позволяющая лучше обдумать будущие слова, сконцентрировать свое 

внимание на смысле и содержании своих будущих фраз. 

Переводчик не имеет возможности высказывать собственные мысли, это только 

посредник, однако он обязан абсолютно точно передавать на двух языках не только смысл 
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высказываний, но и их эмоциональную окраску, стиль речи говорящего, даже темп речи и 

интонационный строй, по возможности, конечно. Такое «вживание» в образ того, чью речь 

приходится переводить, требует от переводчика большого физического и эмоционального 

напряжения. 

Этичным со стороны участников деловых встреч и переговоров бизнесменов разных 

стран будет учет особенностей в условиях труда переводчика. Этические нормы требуют от 

говорящих использовать короткие фразы, которые должны быть предельно простыми, не 

употреблять метафор, идиоматических выражений, пословиц и поговорок. 

Для переводчика должен существовать только смысл переводимого текста, и вызвать 

какие-либо эмоции у слушателей (смех, негодование и т.д.) он может только за счет 

правильной передачи смысла, а не за счет таких невербальных средств, как жесты, интонации, 

тон голоса. Голос и все поведение переводчика должны быть всегда нейтральными, 

независимо от эмоций выступающего. 

Насколько переводчик вправе делиться с окружающими той информацией, которую он 

почерпнул по время перевода – очень деликатный вопрос. Подписку о неразглашении 

информации от переводчиков требуют, например, в ходе судебного разбирательства. В 

остальных случаях работа переводчика, как правило, не секретна, ее результаты публикуются 

либо во время работы (устный перевод на конференции есть публикация), либо через 

некоторое время (письменный перевод статей и книг). Однако действуют ситуации, когда 

перевод конфиденциален. Например, переводчик участвует в личных переговорах. 

Во время официальных встреч, если у каждой стороны есть свой переводчик, следует 

переводить только речь членов своей делегации. То, что говорят представители другой 

стороны, переводит их переводчик. При этом нельзя «поправлять» своего иностранного 

коллегу. 

Если же приходится работать на приеме, который проходит стоя (такие приемы 

называют «а-ля фуршет»), надо держать постоянно в руке наполовину наполненный бокал, 

чтобы официанты с подносами не отвлекали, но надо почти ничего не пить, так как даже 

небольшое опьянение может положить конец карьере. 

Вот что советует начинающим переводчикам Г. Мирам: «…не есть и не пить, а делать 

вид, что ешь и пьешь. Наешьтесь заранее, выпьете потом с друзьями – это не ваш пир. Для 

переводчика застолье – это работа и, повторяю, очень тяжелая. Но нельзя и сидеть истуканом, 

с каменным лицом – люди веселятся и надо соответствовать». 

Переводчику важно во время официальных встреч быть в костюме и при галстуке, 

находиться вблизи представителя своей страны, с которым он работает, и внимательно 

слушать текст, подлежащий переводу или же краткому пересказу, в зависимости от 

обстоятельств. Впрочем, уметь слушать и слышать – это не только вопрос этикета, это 

важнейшее умение переводчика. 

Голос профессионального переводчика обязательно должен быть правильно поставлен. 

Можно обратиться за консультацией к знакомым актерам, преподавателям фонетики, наконец, 

к логопеду – они подскажут, как тренировать ("поставить") голос. Если правильно "поставить" 

голос, то избавишься от лишних усилий, будет хорошо слышно в любой аудитории. 

Рассадка за столом 

Хотелось бы поговорить о рассадке за столом отдельно. Существует несколько 

вариантов рассадки за столом переговоров. Главы делегаций могут сидеть во главе стола 

(переводчики находятся сбоку), а далее за столом располагаются остальные члены делегации 

по рангам. 

Чаще используется другой вариант: главы делегаций сидят в центре стола, друг 

напротив друга, рядом с ними переводчики и далее члены делегаций по рангам. 

Если в переговорах участвуют три и более сторон, то они рассаживаются по алфавиту 

по часовой стрелке вокруг круглого или прямоугольного стола. Председательствуют по 

очереди по алфавиту, или на первом заседании председательствует хозяин, а далее по 

алфавиту. 



29  

Во время деловых приемов переводчик размещается слева от того лица, чью речь надо 

будет переводить. Если услуги переводчика не требуются во время беседы за столом, его 

сажают на другое место, которое он покидает лишь тогда, когда надо приступить к переводу: 

он садится чуть в стороне и сзади того лица, чью речь надо переводить, и осуществлять 

перевод. 

 

По мнению Юрия Новикова (дипломированного переводчика-референта немецкого и 

английского языков, члена Правления Союза переводчиков России), переводческий этикет 

включает следующие элементы: 

1. Выполнение переводов в сроки с должным качеством. 

2. Добросовестное отношение ко всем своим переводческим обязанностям. 

3. Пунктуальность. 

4. Соблюдение дресс-кода. 

5. Вежливое и корректное отношение со всеми участниками переводимого 

мероприятия. 

Переводческий этикет в профессиональных отношениях между переводчиками 

традиционно включает следующие моменты: 

1. Считается недопустимым в присутствии заказчиков открыто поправлять своего 

коллегу-переводчика, если он переводит неправильно, и вообще как-либо обсуждать качество 

его перевода. 

2. Считается неколлегиальным и некорректным "уводить" заказчика у своего коллеги. 

Этикет переводчика по отношению к заказчику переводов заключается в основном в 

следующем: 

1. Ведение всех контактов с фирмой заказчика и ее клиентами только через 

ответственное лицо, отвечающее за организацию перевода и приглашение переводчиков. 

2. Воздержание от прямых телефонных контактов или переписки по электронной почте 

с докладчиками и другими представителями заказчика, если это не оговорено с заказчиком 

заранее и не вызвано острой необходимостью. 

3. Конфиденциальность, т.е. неразглашение третьим лицам любой внутренней 

информации заказчика, которая становится известной переводчику при устном или 

письменном переводе (это может быть как коммерческая информация, так и медицинский 

диагноз при переводе медицинских заключений). 

4. Вежливое и корректное отношение как к самому заказчику, так и к клиентам 

заказчика и участникам переводимого мероприятия (это касается, прежде всего, устных 

переводов). 

5. Явиться к месту устного перевода следует за 10-15 минут до начала (на 

ответственных мероприятиях с синхронным переводом за 20-30 минут для проверки 

исправной работы оборудования). 

6. Уходить по окончании переводимого мероприятия следует только, предварительно 

известив ответственного за мероприятие со стороны заказчика. 

7. Воздержание от ведения посторонних разговоров с заказчиком и клиентами (в 

перерывах переводимого мероприятия, в дороге к месту следующей встречи и т.д.). 

Этикет переводчика по отношению к переводческим агентствам сводится к двум 

ключевым моментам: 

1. Не увести заказчика и не работать с ним напрямую. 

2. Добросовестно и в срок выполнить взятый переводческий заказ. 

 

 

Примеры, иллюстрации, основные определения демонстрируются с помощью 

презентации. 

 

Взаимодействие с аудиторией: вопросы, активное резюмирование, эвристическая беседа 
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2. Тема лекционного занятия 2.2. Моральный кодекс переводчика 

 

Текст лекции 

Этический кодекс переводчика 

В каждой профессии вырабатываются свои негласные правила относительно того, как 

уместно вести себя в определенных ситуациях, а как нет, что допустимо, а что нет, что более 

желательно, а что менее. 

Эти правила негласные, потому что они не закреплены в официальных документах 

(законах), никто не может насильно обязать выполнять их, но в профессиональном 

сообществе невыполнение этих правил порицается. Этические принципы бывают отражены в 

кодексах, сводах правил. Инициаторами составления кодексов бывают профессиональные 

организации или частные лица, представители профессии.  

Свои правила профессиональной этики существуют и у переводчиков. Рассмотрим 

российские этические принципы переводчиков. Они одинаково применимы ко всем: 

переводчикам Москвы и переводчикам Новосибирска, синхронистам и письменным 

переводчикам, фрилансерам и штатным работникам.  

В России есть Этический кодекс переводчика, разработанный экспертным советом на 

конференции TFR в 2014 году и доработанный в 2015 году. Также есть Профессиональный 

кодекс члена Союза переводчиков России, принятый еще в 1998 году, который также 

содержит этические принципы, которых должен придерживаться член Союза в своей 

деятельности. Есть этические правила переводчиков, разработанные теоретиками и 

практиками перевода, например И.С. Алексеевой, А.П. Чужакиным и П.Р. Палажченко. Свои 

своды этических правил бывают и у агентств переводов, и у команд переводчиков. Некоторые 

компании обнародуют свои «кодексы», некоторые оставляют это внутри коллектива. Кроме 

того, любой переводчик может выработать свой собственный свод правил.  

Этические кодексы и своды правил разнятся, но в их содержании можно проследить 

общие закономерности. 

Конечно, профессиональная этика переводчиков предполагает такие качества, как 

ответственность при выполнении работы, порядочность по отношению к заказчику, 

пунктуальность, вежливость в общении и так далее. Но будет справедливо сказать, что эти 

принципы характерны и для других профессий. А что можно назвать особенностями 

переводческой этики? 

Соблюдение конфиденциальности. Сегодня заказчики сами стремятся себя обезопасить 

и включают такой пункт в договор, выставляют на подпись соглашение о неразглашении 

информации. Однако даже если заказчик сам это не оговорил и такой пункт в договоре 

отсутствует, переводческая этика подразумевает, что переводчик не разглашает 

конфиденциальную информацию. Это касается не только коммерческой тайны. Например, 

если переводчик работал над переводом пакета личных медицинских документов, он не 

передает эту информацию третьим лицам. 

Нейтральность. От переводчика требуется максимально нейтрально передавать суть 

слов говорящих или содержание письменных текстов, не добавлять ничего от себя (включая 

свои ремарки) и не опускать никаких мест в чужой речи или тексте. В устном переводе 

переводчик не должен также показывать свою эмоциональную реакцию на слова говорящих. 

Неэтично также реагировать на особенности речи спикеров (дефекты). Другими словами, 

профессионал, оказывающий услуги устного перевода, должен быть незаметным в своей 

работе.  

При этом есть нюансы. Так, если говорящий выругался, то рекомендуется не 

переводить ругань дословно, а резюмировать «Господин Иванов употребил ругательные 

выражения». Теоретик перевода, автор учебных пособий для переводчиков И.С. Алексеева 

также пишет, что если переводчик связан в том числе дипломатическими полномочиями, то 

он вправе отойти от принципа нейтральности и смягчать острые углы, если это пойдет на 
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пользу международному общению, но при этом он не должен действовать в интересах только 

одной из сторон. Кроме того, устный переводчик при необходимости поясняет национальные, 

культурные особенности одной из сторон, если они ей непонятны.  

Отдельного разговора заслуживают ошибки в оригинале. По этическим нормам 

переводчик должен сообщить заказчику о наличии таких ошибок. Если же при работе над 

письменным переводом переводчику что-то непонятно в тексте оригинала, то этические 

нормы предписывают ему проконсультироваться со специалистом, чтобы решить вопрос. 

Если содержание отдельных фрагментов по-прежнему непонятно, то он обязан поставить об 

этом в известность заказчика. Просто оставлять такие фрагменты без перевода 

профессиональный переводчик текстов не должен. 

Уважение авторских прав. Особенность работы переводчика в том, что ему в руки 

попадают произведения чужого интеллектуального труда. Переводчик не должен нарушать 

чужие авторские права. При этом авторские права переводчика тоже не должны 

игнорироваться.  

Постоянная работа над повышением квалификации. Конечно, это приветствуется и во 

многих других профессиях, но особенность переводческой сферы в том, что эта обязанность 

чаще всего ложится на плечи самого переводчика в его нерабочее время. Многие переводчики 

работают на фрилансе, но даже и те, кто работает в организациях, редко направляются 

руководством на какие-либо программы по повышению квалификации. Так что этот вопрос 

остается в распоряжении самого переводчика. При этом повышение квалификации касается не 

только владения языком, но и общей эрудиции, особенно в той сфере, на которой 

специализируется переводчик (медицина, нефтепереработка, трубопроводы и так далее).  

Отказ от демпинга. Работа по заниженным тарифам подрывает престиж профессии, 

что сказывается не только на самом демпингующем, но и на его коллегах и отрасли в целом. 

Требование достойных условий труда. Этот этический принцип напрямую связан с 

предыдущим. Не только вопрос оплаты труда, но и все прочие условия работы должны быть 

такими, чтобы переводчик смог гарантировать качественный результат. Отношение к 

переводчику не должно быть как к обслуге. 

Интересно, что в Этическом кодексе переводчика рассмотрен порядок взаимодействия 

с клиентом в таких вопросах, как оформление договора, договоренности о штрафах. Это 

нечастая ситуация для этических кодексов в других профессиях. Причина, очевидно, кроется в 

том, что в этой сфере у российских переводчиков по-прежнему довольно много 

недопонимания с клиентами. Так, штрафы в договорах — это часто игра в одни ворота. А в 

Этическом кодексе указано, что штрафы могут быть применены к обеим сторонам, и 

договоренности об этом должны быть достигнуты до начала работ.  

Профессиональная солидарность, уважение к коллегам. Даже если коллеги 

переводчика выступают как его конкуренты, переводчик относится к ним уважительно и не 

использует методы недобросовестной конкуренции. Также поощряется готовность делиться 

опытом со своими коллегами. Если переводчик работает в составе команды (например, на 

синхронном переводе), то неэтично перетягивать одеяло на себя, публично дискредитировать 

коллегу и так далее. Неэтичным также признается требование оплаты по разным тарифам 

переводчикам, работавшим в одной команде.  

Право на волонтерство или отказ от него. Переводчик вправе выполнить перевод на 

безвозмездной основе, но только по собственному желанию, никто не вправе его к этому 

принуждать. Также неэтично пользоваться чужими переводами, выполненными волонтерами, 

в корыстных целях. 

 

Моральный кодекс переводчика 
Моральные принципы переводчика, т. е. определение того, что можно и чего о нельзя 

переводчику, – задача не такая уж простая. Но если обобщить всё вышесказанное, то можно 

выделить такие тезисы, предложенные И.С. Алексеевой: 
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Ирина Сергеевна Алексеева – профессор Российского государственного 

педагогического университета имени Герцена, переводчик художественной литературы, в 

2004 г. награждена почетной грамотой Минобразования РФ за большой вклад в подготовку 

кадров, развитие образования и науки. И.С. Алексеева составила своеобразный моральный 

кодекс переводчика, в который вошли следующие пункты: 

1. Переводчик не собеседник и не оппонент клиента, а транслятор, перевыражающий 

устный или письменный текст, созданный на одном языке, в текст на другом языке. 

2. Из этого следует, что текст для переводчика неприкосновенен. Переводчик не имеет 

права по своему желанию изменять смысл и состав текста при переводе, сокращать его или 

расширять, если дополнительная задача адаптации, выборки, добавлений и т.п. не поставлена 

заказчиком. 

3. При переводе переводчик с помощью известных ему профессиональных действий 

всегда стремится передать в максимальной мере инвариант исходного текста. 

4. В некоторых случаях в обстановке устного последовательного или синхронного 

перевода переводчик оказывается лицом, облечённым также и дипломатическими 

полномочиями (например, при переводе высказываний крупных политиков в обстановке 

международных контактов). Если эти дипломатические полномочия за переводчиком 

признаны, он имеет право погрешить против точности исходного текста, выполняя функцию 

вспомогательного лица в поддержке дипломатических отношений, препятствуя их 

осложнению, но не обязан при этом защищать интересы какой-либо одной стороны. 

5. В ситуации устного перевода переводчик обязан соблюдать этику устного общения, 

уважая свободу личности клиента и не ущемляя его достоинство. 

6. В остальных случаях переводчик не имеет права вмешиваться в отношения сторон, 

так же как и обнаруживать собственную позицию по поводу содержания переводимого текста. 

7. Переводчик обязан сохранять конфиденциальность по отношению к содержанию 

переводимого материала и без надобности не разглашать его. 

8. Переводчик не имеет права реагировать эмоционально на индивидуальные дефекты в 

речи оратора и не должен их воспроизводить; он ориентируется в устном переводе на устный 

вариант литературной нормы языка перевода. 

9. Переводчик обязан известными ему способами обеспечивать высокий уровень 

компетентности в сферах языка оригинала, языка перевода, техники перевода и тематики 

текста. О своей недостаточной компетентности переводчик обязан немедленно 

сигнализировать, а замеченные за собой ошибки исправлять, а не скрывать; это гарантия 

высокого качества перевода и доверия к нему окружающих. 

10. Переводчик несёт ответственность за качество перевода, а в случае если перевод 

художественный или публицистический, имеет на него авторское право, защищённое законом, 

и при публикации перевода его имя обязательно должно быть указано. 

11. Переводчик имеет право требовать всех необходимых условий для обеспечения 

высокого уровня переводческой компетентности, в том числе и соответствующих условий 

своего труда (при устном переводе - надежности транслирующей аппаратуры, при 

необходимости - снижения темпа речи оратора; при синхронном - предоставления речей 

ораторов накануне, пауз в работе для отдыха и т.п.; при письменном - предоставления 

справочной и другой литературы по теме). 

12. В письменном переводе переводчик обязан соблюдать правила его оформления, 

обеспечивающие корректное отношение к заказчику. 

 

Примеры, иллюстрации, основные определения демонстрируются с помощью 

презентации. 

 

Взаимодействие с аудиторией: вопросы, активное резюмирование, эвристическая 

беседа. 
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3. Тема лекционного занятия 2.1. Требования к профессиональной компетенции 

переводчика. Специальные умения 
 

Текст лекции 

Компетенция, компетентность и языковая личность  

Современная эпоха предъявляет высокие требования к специалистам в различных 

областях деятельности. Для оценки качества профессиональной деятельности в любой сфере 

существует определенная совокупность критериев, которым эта деятельность должна 

удовлетворять. Применительно к оценке уровня квалификации отдельных категорий 

специалистов, в число которых входят и представители переводческой профессии, 

профессиональная компетентность подразумевает высокий уровень владения определенными 

компетенциями.  
 Компетенция в переводе с латинского competentia означает круг вопросов, в которых 

человек хорошо осведомлен, обладает познаниями и опытом. Компетентный в определенной 

области человек обладает соответствующими знаниями и способностями, позволяющими ему 

обоснованно судить об этой области и эффективно действовать в ней».  

Компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, 

умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу 

предметов и процессов и необходимых для качественной продуктивной деятельности по 

отношению к ним. Компетентность – владение, обладание человеком соответствующей 

компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности.  

По определению А.Б. Шевнина, переводческая компетентность – это владение 

«совокупностью знаний, действий-умений и операций-навыков, необходимых переводчику 

для успешного осуществления его профессиональной деятельности», а компетенциями он 

называет «функциональные реализации» компетентности, обусловленные целями и задачами 

перевода, которые могут меняться в зависимости от конкретных условии.̆  

Таким образом, переводческая компетенция – это сложная многомерная лингво-

когнитивная категория, включающая профессиональные знания, навыки и умения, которые 

позволяют переводчику осуществлять акт межъязыковой и межкультурной̆ коммуникации.  

Разные исследователи выделяют различные компоненты переводческой компетенции. 

Автором первой целостной концепции переводческой компетенции является советский и 

российский лингвист XX столетия В.Н. Комиссаров. По его мнению, «в процессе создания 

профессиональной переводческой компетенции формируется своеобразная языковая 

личность, которая обладает рядом отличии ̆ от «нормальной», не переводческой личности». 

Языковая личность является непосредственным носителем языкового сознания; это «человек, 

существующий в языковом пространстве – в общении, в стереотипах поведения, 

зафиксированных в языке, в значениях языковых единиц и смыслах текстов».  

Большая часть исследователей в своих работах опирается на определение языковой 

личности, данное российским лингвистом Ю.Н. Карауловым. Под языковой личностью 

учёный понимает «совокупность способностей и характеристик человека, обусловливающих 

создание им речевых произведений (текстов), различающихся степенью структурно-языковой 

сложности, глубиной и точностью отражения действительности, определенной языковой 

направленностью». Он предлагает трехуровневое представление структуры языковой 

личности: вербально-семантический (лексикон); когнитивный (тезаурус); мотивационно-

прагматический (прагматикон).  

 

Переводческая компетенция 

Следует отметить, что при рассмотрении вопроса о профессиональной и деловой этике 

переводчика, необходимо также проанализировать и переводческую компетенцию, которая 

наглядно доказывает, что для своей профессиональной деятельности переводчик должен в 

равной степени владеть как рабочими языками, так и этикетными нормами. Известно, что 
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владение иностранным языком является необходимым, но не единственным условием, чтобы 

стать переводчиком. Практика показывает, что хороший преподаватель иностранного языка 

может быть плохим переводчиком, а хороший переводчик может оказаться плохим 

преподавателем иностранного языка, которым он виртуозно владеет как переводчик. Это 

объясняется тем, что преподаватель и переводчик – совершенно разные профессии, 

представители которых должны обладать как одинаковыми, так и разными компетенциями.  

Необходимые переводчику знания и навыки слагаются из нескольких компетенций, к 

основным из которых специалисты относят языковую, предметную, лингвострановедческую, 

технико-трансляционную и коммуникативную. Каждая из этих видов компетенций 

предполагает определённый круг знании ̆и умении:̆  

1. Языковая компетенция. 

2. Коммуникативная компетенция. 

3. Личностные характеристики. 

4. Морально-этический компонент. 

5. Техническая компетенция. 

6. Стратегия. 

Рассмотрим более подробно вышеперечисленные отличительные черты переводческой 

компетенции. Языковая компетенция переводчика – это все аспекты владения языком, 

которые присущи любому носителю языка. Это значит, что переводчик хранит в своей памяти 

знания о системе, нормах языка, о его словарном составе и грамматическом строе, о правилах 

использования единиц языка для построения речевых высказываний, о территориальных, 

социальных и профессиональных различиях в употреблении слов, о влиянии на выбор и 

характер использования языковых единиц обстановки общения и взаимоотношений 

участников общения, их ролевых функций. Вместе с тем, к языковой компетенции 

переводчика предъявляют дополнительные требования, которые объясняются тем, что 

переводчик должен обладать достаточной языковой компетенцией в области не одного, а двух 

языков. Для переводчика сфера и цели общения, выбор и способ употребления языковых 

средств во многом задаются оригиналом и не зависят от его собственного желания. Поэтому 

переводчик должен обладать всесторонней языковой компетенцией как в рецептивном, так и в 

продуктивном плане, в обоих языках, участвующих в процессе перевода. Переводчик – это 

человек, который постоянно задает себе вопрос «как это сказать на другом языке, а что 

означает это слово, а что говорят на этом языке в данной ситуации?». Это человек, который, 

всегда, когда слушает или читает, слышит и видит не только что сказано, но он также видит и 

как это сказано, переводчик не расстается со словарями, не упускает ни одной возможности 

узнать что-то новое о языке, расширить свой лексикон. 

Важное место в профессиональной компетенции переводчика отводиться его 

коммуникативной компетенции, то есть способности переводчика подбирать наиболее 

подходящее речевое поведение, которое адекватно целям и ситуации общения. Билингв-

переводчик обладает коммуникативной компетенцией сразу в двух языках. В случае 

необходимости переводчик корректирует соотношения языкового содержания и выводимого 

смысла, вводя недостающую информацию в само высказывание или сообщая ее в 

примечаниях и сносках. 

Профессиональная компетенция переводчика включает и некоторые личностные 

характеристики, без которых переводчик не сможет успешно выполнять свои 

профессиональные функции. Перевод представляет собой сложный вид умственной 

деятельности, осуществление которой предполагает особую психическую организацию, 

большую ее пластичность и гибкость, способность быстро переключать внимания, переходить 

от одного языка к другому, от одной культуры к другой, от одной коммуникативной ситуации 

к другой. От переводчика требуется умение сосредотачиваться, мобилизовать ресурсы своей 

памяти, весь свой интеллектуальный и эмоциональный потенциал. 

Переводчику приходится иметь дело с самой разнообразной тематикой, переводить 

тексты и статьи из различных областей знаний, нередко весьма специального характера и 
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содержания. От переводчика требуется широта интересов и высокая эрудированность. 

Переводчик – это также человек большой культуры и энциклопедических познаний. Также 

важно отметить, что переводчику следует постоянно обогащать свои знания, находить и 

воспринимать новую информацию, продуктивно использовать разные справочники и другие 

информационные источники. 

Особо хотелось бы обратить внимание, на морально-этический компонент 

профессиональной компетенции переводчика, ведь переводчик несет ответственность за 

качество выполненной им работы, за моральный и материальный ущерб, который может стать 

результатом его недобросовестности. Те, кто пользуются услугами переводчика, 

рассчитывают на его надежность. Не имея доступа к оригиналу, они на веру принимают 

установленную переводчиком эквивалентность перевода оригинала. Переводческая 

деятельность, как никакая другая, полностью основана на доверии рецепторов перевода к 

результатам работы переводчика. Оправдать это доверие переводчик может лишь за счет 

большой собранности, работоспособности и исключения любых элементов несерьезного, 

халатного отношения к делу. 

Переводчик работает в самых разных ситуациях. Он может иметь дело с секретными 

политическими или коммерческими документами, присутствовать при закрытых переговорах 

на самом высоком уровне, получать доступ к личным подробностям частной жизни многих 

людей. Скромность, тактичность, умение держаться, хранить тайну - обязательная часть 

профессионального поведения переводчика. 

Формирование профессиональной компетенции переводчика предполагает развитие 

особого типа личности, соответствующей морально-этическим особенностям этой профессии. 

И, наконец, одной из составляющей профессиональной компетенции переводчика 

является техническая компетенция, которая включает специфические профессиональные 

знания, умения и навыки, необходимые для эффективного выполнения данного вида 

деятельности. Переводчику необходимо уметь работать с компьютером и современной 

техникой, разрабатывать различные компьютерные программы, а также уметь применять 

технические средства в переводе. 

Также отличительной чертой переводческой компетенции является стратегия. В основе 

общей стратегии переводчика лежит стремление как можно полнее понять переводимый текст 

и найти ему наиболее точное соответствие. Основной принцип стратегии переводчика – 

максимум усилий для нахождения лучшего варианта. 

 

Специальные умения переводчика 

Немаловажную роль в профессиональной деятельности переводчика играет владение 

специальными умениями. Среди переводческих умений наиболее важно отметить следующие: 

1. Умение выполнять параллельные действия на двух языках, переключаться с одного 

языка на другой. Это умение частично возникает спонтанно с развитием двуязычья, но его 

необходимо довести до профессионального уровня, что достигается изучением переводческих 

соответствий и приемов перевода. 

2. Умение понимать текст полностью. Понимание текста переводчиком отличается 

глубиной и окончательностью. Для него недостаточно приблизительного понимания текста. 

Встретив, например, сообщение о том, что какой-то человек является «яркой личностью» или, 

что он произнес «яркую речь», русский человек может не задумываться над точным 

значением слова «яркий». Однако при переводе на английский язык переводчику придется 

сделать окончательный выбор между возможными интерпретациями, поскольку ему надо 

решить, какое из английских слов (brilliant, impressive, graphic, moving, extraordinary) можно 

использовать в качестве соответствия. 

3. Особую важность для переводчика имеет особое умение, которое можно 

охарактеризовать как умение «отходить, не удаляясь». При невозможности применить прямое 

соответствие переводчик вынужден отходить от оригинала, но при этом он стремится остаться 

как можно ближе к исходному смыслу. Такая стратегия «наименьших потерь» достигается, 
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прежде всего, путем варьирования языковой формой, а также путем использования наиболее 

близких синонимов. 

4. Переводческая компетенция включает также умение правильно выбирать и умело 

использовать технические приемы перевода и преодолевать трудности, связанные с 

лексическими, фразеологическими, грамматическими и стилистическими особенностями 

оригинала. 

5. Основные переводческие умения сводятся к умению анализировать текст на 

исходном языке, выявлять стандартные и нестандартные переводческие проблемы и выбирать 

эффективные способы их решения. С этим связано и умение редактировать перевод, находить 

и устранять различные семантические и стилистические погрешности. 

Собственно переводческие умения реализуются на основе всего комплекса речевых 

умений. Часть умений может быть превращена в полуавтоматические или автоматические 

навыки и применяется переводчиками интуитивно. Все компоненты профессиональной 

компетенции переводчика развиваются в процессе обучения переводу или в ходе 

практической переводческой деятельности. 

 

Примеры, иллюстрации, основные определения демонстрируются с помощью 

презентации. 

 

Взаимодействие с аудиторией: вопросы, активное резюмирование, эвристическая беседа. 

 

 

4. Тема лекционного занятия 2.2. Понятие нормы перевода. Виды нормативных 

требований к переводу 

 

Текст лекции 

Профессиональные требования к переводчику 

Следует отметить, что работа переводчика невозможна без творчества, полета мысли и 

одаренности. Но чтобы добиться успеха, надо придерживаться строгих правил, чувствовать 

ответственность за свой перевод, а иногда и нести ответственность с угрозой 

административного наказания, например, если перевод нотариально заверен. 

Хорошему переводчику необходимо соблюдать выдержку и хладнокровие даже в 

экстремальных обстоятельствах, быть всегда корректным, вежливым, аккуратно и к месту 

одетым, подтянутым и четким, пунктуальным и предупредительным. 

Как сказал Джон Ле Карре: "Good interpreters efface themselves." – хороший переводчик 

должен быть незаметен – это касается и одежды, и голоса, и всего поведения. 

Профессия переводчика, на наш взгляд, имеет ряд сходств с профессией актера. 

Например, переводчик, как и актер, выступает перед большой аудиторией, и то, что он 

говорит, должно быть понятно и восприниматься легко и без усилий. Так же, как и на актера, 

на него смотрит множество глаз, и, следовательно, нужно выглядеть соответственно. 

Переводчик должен чутко чувствовать отношение аудитории к его словам. Но в отличие от 

актера, который должен войти в роль своего героя, переводчик должен быть полностью 

отстранен от образа того, кого он переводит. Для переводчика должен существовать только 

смысл переводимого текста, и вызвать какие-либо эмоции у слушателей (смех, негодование и 

т.д.) он может только за счет правильной передачи смысла, а не за счет таких невербальных 

средств, как жесты, интонации, тон голоса. Голос и все поведение переводчика должны быть 

всегда нейтральными, независимо от эмоций выступающего. 

В профессии устного переводчика голос имеет очень большое значение. Он всегда 

должен звучать отчетливо, уверенно, достигать самых отдаленных уголков зала. "Поставить 

голос" не просто, и, если переводчик чувствует, что говорит слишком тихо или слишком 

громко, он обязан тренировать свой голос. Правильная постановка голоса важна не только для 

тех, кто слушает, но и для самого переводчика – если голос "поставлен" неправильно, он 
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быстро "садится" и тогда он не сможет говорить долго. Если же голос «поставлен правильно», 

то это избавляет переводчика от лишних усилий, его всегда будет хорошо слышно в любой 

аудитории. 

Необходимым условием работы переводчика является знание основ международного 

этикета. Разумеется, люди, занимающиеся по долгу службы организацией международного 

общения, вынуждены постоянно решать множество проблем, кажущихся порой мелкими и 

второстепенными, но на самом деле, имеющих глубокий смысл и большое значение. Какой-то 

пустяк может обидеть либо может быть неправильно истолкован, а небрежность или 

невнимательность нанесут ущерб вашей личной репутации или репутации вашей фирмы. 

Выезжая за границу, переводчик должен стремиться заранее изучить и строго соблюдать 

традиции и обычаи страны пребывания, в том числе формы и способы приветствия друг друга. 

Во-первых, это поможет правильно и корректно вести себя в любой ситуации, во-вторых, 

часто именно на переводчика возлагают решение вопросов этикета, предполагая, что он 

должен быть в курсе не только иностранного языка, но и традиций, обычаев и вкусов гостей. 
Переводчику важно во время официальных встреч быть в костюме и при галстуке, находиться 

вблизи представителя своей страны, с которым он работает, и внимательно слушать текст, 

подлежащий переводу или же краткому пересказу, в зависимости от обстоятельств. Впрочем, уметь 

слушать и слышать – это не только вопрос этикета, это важнейшее умение переводчика. 

 

Норма перевода – совокупность требований, предъявляемых к качеству перевода, 

которое определяется степенью его соответствия переводческой норме и характером 

невольных или сознательных отклонений от этой нормы. 

Понятие нормы перевода включает: 

• требование нормативного использования переводчиком языка перевода; 

• необходимость соответствия результатов переводческого процесса общепринятым 

взглядам на цели и задачи перевод. деятельности. 

Нормативные требования формулируются в виде принципов или правил перевода. 

Нормативные положения могут формулироваться в виде единого правила или сопровождаться 

указаниями на условия, в которых это правило применимо, или на большее или меньшее 

число случаев его неприменимости. 

В каждом случае нормативные рекомендации распространяются на определенный круг 

явлений и имеют разную степень обобщенности, например: 

• правила передачи безэквивалентной лексики; 

• правила передачи имен собственных; 

• правила передачи индейских имен типа "Хитрая лисица", "Великий змей"; 

• правило сохранения в переводе традиционных имен королей - Людовик, Генрих, 

Карл. 

 

Виды нормативных требований: 

1) норма эквивалентности перевода – необходимость возможно большей общности 

содержания оригинала и перевода. Нарушение нормы эквивалентности может быть 

абсолютным, когда перевод признается неэквивалентным, не передающим содержание 

оригинала хотя бы на самом низком уровне, или относительным, если установлено, что 

остальные нормативные требования могли быть выполнены на наиболее высоком уровне 

эквивалентности, чем тот, который был реально достигнут в переводе;(конечное нормативное 

требование, которое должно выполняться при условии соблюдения всех остальных аспектов 

переводческой нормы.) 

2) жанрово-стилистическая норма – требование соответствия перевода доминантной 

функции и стилистическим особенностям типа текста, к которому принадлежит перевод. Во 

многом определяет как необходимый уровень эквивалентности, так и доминантную 

функцию;( не требует каждый раз заново анализировать стилистические особенности 

оригинала) 
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3) прагматическая норма – обеспечение прагматической ценности перевода. Стремясь 

выполнить конкретную прагматическую задачу, переводчик может отказаться от максимально 

возможной эквивалентности, перевести оригинал лишь частично, изменить при переводе 

жанровую принадлежность текста и т. п. Прагматические условия переводческого акта могут 

сделать вынужденным полный или частичный отказ от соблюдения нормы перевода; заменить 

фактически перевод пересказом, рефератом или каким-либо иным видом передачи 

содержания оригинала; 

4) конвенциональная норма – требование максимальной близости перевода к оригиналу; 

его способность полноценно заменять оригинал как в целом, так и в деталях, выполняя задачи, 

ради которых перевод был осуществлен. (неизменна на протяжении длительного периода 

времени и определяет общий подход переводчика к своей работе) 
5) нормы переводческой речи: оценка выполнения ее требований во многом определяется 

жанрово-стилистической принадлежностью текста перевода и предполагается, что переводчик в 
совершенстве владеет тем типом речи, который характерен для сферы его деятельности. 
 

Примеры, иллюстрации, основные определения демонстрируются с помощью 

презентации. 

 

Взаимодействие с аудиторией: вопросы, активное резюмирование, эвристическая беседа. 
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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. Профессиональная и деловая этика переводчика 

2. Цели занятия: 

- получение обучающимися теоретических знаний об основах профессиональной и 

деловой этики переводчика 

- формирование у обучающихся комплексного представления о системе 

профессиональной этики переводчика: об особенностях профессии переводчика, о месте 

перевода среди других средств коммуникации, о деловом, речевом этикете, культуре общения 

в профессиональной сфере, моральных, этических и правовых нормах профессии 

переводчика. 

3. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

 Вступительное слово преподавателя. 

Выявление проблемных вопросов/трудностей, с 

которыми столкнулись обучающиеся во время 

подготовки. 

Выступления обучающихся в соответствии с 

темой занятия. 

Заключительное слово преподавателя. 

Устный опрос, развернутая 

беседа, тестирование, 

презентация, доклад 

 

4. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т.д. (в зависимости от вида, замысла практического 

занятия и его структуры). 

 

1. Тема практического занятия 1.1: Этические нормы и правила поведения 

переводчика. Этикет переводчика 

 

Цель занятия: получение обучающимися теоретических знаний об основах 

профессиональной и деловой этики переводчика; формирование у обучающихся 

комплексного представления о системе профессиональной этики переводчика, об 

особенностях профессии переводчика, моральных, этических и правовых нормах профессии 

переводчика. 

 

Вопросы к обсуждению:  

1. Понятие этики и этикета. 

2. Сущность и назначение профессиональной этики.  

3. Этические нормы поведения переводчика.  
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4. Переводческая этика как набор неписаных правил поведения переводчика в процессе 

его профессиональной деятельности.  

5. Имидж переводчика в глазах заказчика.  

6. Опорные пункты профессиональной этики переводчика.  

7. Особенности профессиональной этики устного переводчика.  

8. Особенности профессиональной этики письменного переводчика.  

9. Этические проблемы, с которыми сталкивается переводчик.  

10. Правила делового этикета.  

11. Этикет переводчика.  

12. Вежливость и незаметность переводчика.  

13. Соблюдение конфиденциальности. 

14. Фоновые знания и эрудиция переводчика как составляющие профессионализма.  

15. Переводческий этикет в отношениях с коллегами.  

16. Переводческий этикет в отношениях с заказчиком. 

 

Практические задания: 

1. Устный опрос по содержанию поставленных вопросов. 

2. Дискуссия. 

 

Творческое задание 

Представьте, вы получили задание встретиться для интервью с известным 

переводчиком. Составьте список «10 вопросов профессионалу», которые помогут вам 

прояснить специфику переводческой профессии. 

 

Требования к выполнению практического и творческого задания: 

Свободное владение содержанием изученного материала, грамотное формулирование 

высказывания, логичность рассуждений, демонстрация навыков участия в дискуссии.  

 

 

2. Тема практического занятия 1.2: Моральный кодекс переводчика 

 

Цель занятия: получение обучающимися теоретических знаний об основах 

профессиональной и деловой этики переводчик; формирование у обучающихся комплексного 

представления о моральных, этических и правовых нормах профессии переводчика. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Этические принципы переводчиков.  

2. Этический кодекс переводчиков России. 

3. Моральная, этическая и юридическая ответственность переводчика за свою 

деятельность.  

4. Профессиональный кодекс члена Союза переводчиков России.  

5. Уважение авторских прав.  

6. Требование достойных условий труда.  

7. Профессиональная солидарность.  

8. Волонтерство.  

9. Моральный кодекс переводчика. 

10. Правила ситуативного поведения. 

 

Практические задания: 

1. Устный опрос по содержанию поставленных вопросов. 

2. Дискуссия. 
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Требования к выполнению практического задания: 

Свободное владение содержанием изученного материала, грамотное формулирование 

высказывания, логичность рассуждений, демонстрация навыков участия в дискуссии.  

 

Анализ переводческой ситуации 

Вы с клиентом и реципиентом находитесь в ресторане. Клиент разрешил вам 

заказывать любое блюдо из меню. Однако по истечении определенного времени оказывается, 

что Клиент и реципиент уже осилили свои блюда, а еду переводчику так и не принесли. Как 

Вы себя поведете? 

 

Требования к выполнению: 

 изучить информацию по теме; 

 знать основные правила поведения переводчика при устном переводе; 

 уметь использовать правила этикета для разрешения возникшей ситуации. 

 

 

3. Тема практического занятия 2.1: Требования к профессиональной компетенции 

переводчика. Специальные умения 

 

Цель занятия: формирование у обучающихся комплексного представления о 

профессиональной компетенции переводчика, об особенностях профессии переводчика, о 

месте перевода среди других средств коммуникации, о культуре общения в профессиональной 

сфере. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Понятие компетентности, компетенции, языковой личности.  

2. Компетентность как уровень владения компетенцией.  

3. Переводческая компетенция.  

4. Компетенция как сложная лингво-когнитивная категория.  

5. Компоненты переводческой компетенции.  

6. Языковая личность переводчика.  

7. Языковая компетенция переводчика.  

8. Коммуникативная компетенция.  

9. Предметная компетенция.  

10. Технико-трансляционная компетенция.  

11. Личностные характеристики переводчика.  

12. Морально-этический компонент.  

13. Переводческая стратегия.  

14. Формирование профессиональной компетенции переводчика.  

15. Набор специальных умений переводчика. 

 

Практические задания: 

1. Устный опрос по содержанию поставленных вопросов. 

2. Выполнение аналитического задания. 

 

Аналитическое задание 

Вспомните цитаты о переводе и переводчиках из фильмов и художественной 

литературы. Какие аспекты деятельности переводчика они затрагивают?  

1. «Был у нас толмач-немчин. Ему переводить, а он лыка не вяжет. Мы его... в кипятке и... 

сварили. – Нельзя так с переводчиками обращаться».  

(«Иван Васильевич меняет профессию», 1973 г.)  
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2. «Да, Лифанов... Вы меня извините, но, по-моему, это просто подстрочник, а не перевод... 

Это не поиск, а элементарная небрежность». 

(«Осенний марафон», 1979 г.) 

3. «Талантливые – это они, а я только перевожу». 

(«Осенний марафон», 1979 г.)  

4. «Хартия переводчиков, товарищ Лифанов, гласит, что перевод в современном мире 

должен содействовать лучшему взаимопониманию между народами, а вы своим лепетом 

будете только разобщать».  

(«Осенний марафон», 1979 г.)  

5. «– А вы какими языками владеете, Петр Авдеевич? – А я, собственно, русским языком 

владею, – живо и нервно ответил он. – И, смею вас уверить, этого достаточно, чтобы 

понять, как переведен роман – хорошо или дурно».  

(Д. Рубина «На Верхней Масловке»)  

 

 

Требования к выполнению практического и аналитического задания: 

Свободное владение содержанием изученного материала, грамотное формулирование 

высказывания, логичность рассуждений, демонстрация навыков участия в дискуссии.  

При выполнении анализа обучающийся должен продемонстрировать умение кратко и 

логично излагать мысли, а также умение обобщать и анализировать материал по заданной 

теме. 

 

 

4. Тема практического занятия 2.2: Понятие нормы перевода. Виды нормативных 

требований к переводу 

 

Цель занятия: формирование у обучающихся комплексного представления о нормах 

перевода и видах нормативных требований к переводчику, об особенностях профессии 

переводчика, о месте перевода среди других средств коммуникации. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Профессиональные требования к переводчику.  

2. Ответственность переводчика.  

3. Требования к внешнему виду переводчика. 

4. Внешний вид и стиль переводчика. 

5. Соответствие стилю и требованиям мероприятия.  

6. Норма перевода как совокупность требований к качеству перевода.  

7. Нормативные требования и нормативные положения.  

8. Виды нормативных требований.  

9. Эквивалентность перевода как одно из нормативных требований.  

10. Жанрово-стилистические нормы.  

11. Прагматическая норма.  

12. Конвенциональная норма.  

13. Нормы переводческой речи. 

14. Ситуации конструктивного общения и конфликтные ситуации в переводе. 

15. Правила ситуативного поведения. 
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Практические задания: 

1. Устный опрос по содержанию поставленных вопросов. 

2. Выполнение кейс-задания.  

 

Кейс-задание 

1. Дайте характеристику следующим деловым приемам: завтрак, бокал шампанского, 

бокал вина, чаи,̆ коктейль, фуршет, обед, обед-буфет, ужин.  

2. Охарактеризуйте план действий и особенности поведения переводчика/переводчицы, 

сопровождающих иностранного гостя на данные приемы. 

 

Требования к выполнению практического задания и кейс-задания: 

Свободное владение содержанием изученного материала, грамотное формулирование 

высказывания, логичность рассуждений, демонстрация навыков участия в дискуссии.  
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Приложение № 3 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Тема 1.1. Этические нормы и правила поведения переводчика. Этикет 

переводчика 

 

Демонстрационные материалы, видеофильм «Этические нормы поведения 

переводчика». 

 

Тема 1.2. Моральный кодекс переводчика 

 

Демонстрационные материалы, видеофильм «Моральный кодекс переводчика». 

 

Тема 2.1. Требования к профессиональной компетенции переводчика. Специальные 

умения 

 

Демонстрационные материалы, видеофильм «Я – переводчик». 

 

Тема 2.2. Понятие нормы перевода. Виды нормативных требований к переводу 

 

Демонстрационные материалы, таблицы «Нормативные требования к переводу». 
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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 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их 

оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 

которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 

можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. РАЗДЕЛ 1. Cross-cultural communication 

 

Тема 1.1. Differences in 

Symbolic Code: Verbal and 

Non-Verbal Communication 

Рассматривается основной алгоритм проведения 

межкультурной коммуникации в парадигме английского 

языка и культуры общения с учетом вербальных и 

невербальных средств общения. Коммуникативные удачи/ 

неудачи с учетов разницы приемов вербального и 

невербального общения 

Тема 1.2. Cultural and 

National Stereotypes 

Культурные и национальные стереотипы в ходе 

межкультурной коммуникации в парадигме английского 

языка и культуры общения. Способы эвфемизации 

культурных и национальных стереотипов в рамках речевого 

общения. 

Тема 1.3. Differences in 

Cultural Parameters 

Различия культурных параметров (по типам культуры) в 

ходе межкультурной коммуникации в парадигме 

английского языка и культуры общения. Способы 

установления успешной коммуникации с представителями 

различных культур. 

Тема 1.4.  Differences in 

Communicative  Competence. 

Socializing. 

 

Коммуникативная компетенция и ее компоненты как 

основной инструмент проведения успешной коммуникации 

с представителями различных культур. Социализация в 

различных социальных группах и ее этапы и способы 

успешного проведения. 
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1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 

на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 

знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 

и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 

в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 
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разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 

и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 

Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 

аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 
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рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 

ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

 

РАЗДЕЛ 1.  Cross-cultural communication 

Перечень изучаемых элементов содержания:  культурный код, кросс-культурная 

коммуникация, речевая коммуникация, вербальное/невербальное общение, стереотипы, 

эвфемизация, факторы успешной речевой/деловой коммуникации на иностранном языке, 

коммуникативная компетенция и ее реализация при межкультурном общении. 

Тема 1.1. Differences in Symbolic Code: Verbal and Non-Verbal Communication 

Вопросы для самоподготовки: 

1. What is cross-cultural communication? 

2. What are some common barriers to cross-cultural communication? 

3. What are some strategies for improving cross-cultural communication? 

4. How can nonverbal communication differ across cultures? 

5. How can technology impact cross-cultural communication? 

6. How can we insure mutual intelligibility among speakers from different cultures? 

7. What are the hidden cultural traits that affect our body language? 

8. Issues of intercultural communication in the business context. 

9. What are some examples of successful cross-cultural communication in business or politics? 
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Тема 1.2.  Cultural and National Stereotypes 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Where do stereotypes come from? 

2. What is the stereotype?  

3. Is there any truth in national stereotypes?  

4. Do cultural habits have an effect on business practices? 

5. Do stereotypes help or hinder business relationships?  

6. How can cultural differences affect communication? 

7. How can cultural stereotypes affect cross-cultural communication? 

 

 

 

Тема 1.3. Differences in Cultural Parameters  

Вопросы для самоподготовки: 

1) Write Ten Tips for Cross Cultural Communication. 

2) How do you define cultural intelligence (CQ)? 

3) What is the best advice to give to someone entering a high-context culture (such as Japan) 

from a low-context one (such as the United States)? 

4) Which qualities are implicitly attributed for each nation?  

5) What are some cultural differences in communication styles? 

6) Specify 10 benefits and challenges of cultural diversity in the workplace. 

 

 

 

Тема 1.4. Differences in Communicative  Competence. Socializing. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Linguistic, pragmatic, sociocultural, interpretanional components of communicative  

competence. 

2. Various patterns and ways of socializing in different business cultures 

(both Western an Eastern).  

3. Methods of self-introduction and self- estimation in different cultures. 

4. What are some common activities people do when socializing in different cultural and 

social environment? 

5. How can one improve their socializing skills in foreign language? 

6. What are some potential benefits and drawbacks of socializing? 

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Форма практического задания: case study (метод разбора/решения конкретной 

практической ситуации) 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 
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(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

 

Тема 1.1. Differences in Symbolic Code: Verbal and Non-Verbal Communication 

 

 

 1. Case Study: John and Maria 

 

John and Maria are coworkers who work at a marketing firm. They are working on a project together 

and have a meeting scheduled to discuss their progress. During the meeting, John is speaking loudly 

and using hand gestures to emphasize his points, while Maria is speaking softly and avoiding eye 

contact. 

 

Questions: 

1. What are some examples of non-verbal communication in this scenario? 

2. How might John's loud speaking and hand gestures affect the communication between him and 

Maria? 

3. What might be some reasons why Maria is speaking softly and avoiding eye contact? 

4. How might John adjust his communication style to better communicate with Maria? 

5. What are some potential consequences of miscommunication between John and Maria on their 

project? 

 

2. Case study. What do you think is happening here?  

J = Japanese; F = Foreigner  

F: Therefore, our products meet your requirements 100%. How soon do you think you can 

place an order?  

J: Did you see the sumo wrestling last night?  

F: Well... Yes, I did. But back to our discussion, when would it be conve- nient?  

J: What do you think of Jessie Takamiyama (a Hawaiian sumo wrestler)? Wasn't he 

terrific?  

Comments  

This passage reflects the indirectness of much communication in high- context Japan. 

Changing the subject is one way of telling the foreign businessman or woman that he 

doesn't want to place an order. For the Japanese partner, a direct statement would not 

be acceptable, since it would lead to loss of face. Other ways of saying 'no' include: 
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giving a vague 'yes' or 'no'; 

asking a question; 

delaying answering the question; stating regret;  

using silence; 

refusing to answer the question; saying 'yes'; 

apologising.  

Information. Sources of Misinterpretation  

Misinterpretation can be caused by inaccurate perceptions of a person or sit- uation that 

arise when what actually exists is not seen. Culture strongly influences, and in many 

cases determines, our interpretations. Both the categories and the meanings we attach 

to them are based on our cultural background. Sources of cross-cultural misinterpretation 

include subconscious cultural "blinders," a lack of cultural self-awareness, projected 

similarity, and parochialism. There are many ways to increase the chances for accurately 

understanding foreigners. The passage that follows suggests what to do when business 

colleagues are not native speakers of your language.  

Verbal behavior  

Clear, slow speech. Enunciate each word. Do not use colloquial expressions.  

Repetition. Repeat each important idea using different words to explain the same 

concept.  

Simple sentences. Avoid compound, long sentences. 

Active verbs. Avoid passive verbs. 

Non-verbal behavior 

Visual restatements. Use as many visual restatements as possible, such as  

pictures, graphs, tables, and slides. 

Gestures. Use more facial and hand gestures to emphasize the meaning of  

words. 

Demonstration. Act out as many themes as possible. 

Pauses. Pause more frequently. 

Summaries. Hand out written summaries of your verbal presentation Attribution 

Silence. When there is a silence, wait. Do not jump in to fill the silence.  
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The other person is probably just thinking more slowly in the non-native language or 

translating.  

Intelligence. Do not equate poor grammar and mispronunciation with lack of intelligence; 

it is usually a sign of second language use.  

Differences. If unsure, assume difference, not similarity. 

Comprehension 

Understanding. Do not just assume that they understand; assume that they  

do not understand. 

Checking comprehension. Have colleagues repeat their understanding of  

the material back to you. Do not simply ask if they understand or not. Let them ex- plain 

what they understand to you.  

Design  

Breaks. Take more frequent breaks. Second language comprehension is exhausting.  

Small modules. Divide the material into smaller modules.  

Longer time frame. Allocate more time for each module than usual in a monolingual 

program.  

Motivation  

Encouragement. Verbally and nonverbally encourage and reinforce speak- ing by 

nonnative language participants.  

Drawing out. Explicitly draw out marginal and passive participants. Reinforcement. Do not 

embarrass novice speakers.  

 

 

 

Тема 1.2.  Cultural and National Stereotypes 

1.With a partner, discuss the difference between a stereotype and a cultural generalization. Then 

read the following statements about the fictional country called Zibi. Decide which are 

stereotypes (S) and which are cultural generalizations (G). Circle the language that makes some 

of the statements stereotypes.  
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1. Zibians are selfish. 

2. In Zibi gifts are often presented at the end of a negotiation. 

3. It may take two or three days to get an appointment with a Zibian. 

4. Zibians never let you know what they are thinking about. They always try to confuse 

you. 

5. In Zibi, many businesspeople invite their colleagues to their homes for dinner to talk 

about work. 

6. Arriving on time in Zibi usually means arriving ten minutes after the agreed time. 

7. In Zibi nothing runs on time. 

8. It is common in Zibi to discuss every detail of an agreement before signing a contract. 

9. In Zibi, all the power in a corporation stays at the top. You can never get a middle 

manager to make an independent decision. 

 10. Zibians spend too much time eating.  

 

2.Case study. Just a cultural minute: what is the communication problem here?  

1. Collaborative web-project “The Main Rules of Making Initial Con- tacts Across Cultures” (see 

pages 45 – 46 for instruction).  

2. Read the following case studies and try to guess the possible solutions of the communication 

problems. Write down your hypotheses, then working collaboratively with your group-mates 

investigate the problems using addi- tional materials and Internet resources to see if your ideas 

were correct, present the results of your investigation to the group.  

A. What do you think is happening here?  

Two men meet on a plane from Tokyo to Hong Kong. Chu Honfai is a Hong Kong exporter 

who is returning from a business trip to Japan. Andrew Richardson is an American buyer 

on his first business trip to Hong Kong. It is a convenient meeting for them, because Mr 

Chu's company sells some of the same products that Mr Richardson has come to Hong 

Kong to buy. After a short conversation, they introduce themselves to each other.  

Comments  

By the way, I'm Andrew Richardson. My friends call me Andy. This is my business card. 

I 'm David Chu. Pleased to meet you, Mr Richardson. This is my card.  

No, no. Call me Andy. I think we'll be doing a lot of busi- ness together. 

Yes, I hope so. 

(reading Mr Chu's card) Chu, Honfai. Honfai, I'll give you a call tomorrow, as soon as I get 

settled at my hotel. (smiling) Yes, I'll expect your call.  
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When these men separate, they leave each other with very different impres- sions of the 

situation. Mr Richardson is very pleased to have made the acquain- tance of Mr Chu, and 

feels that they have got off to a very good start. They have established their relationship 

on a first name basis, and Mr Chu's smile seemed to indicate that he will be friendly, and 

easy to do business with. Mr Richardson is particularly pleased that to have treated Mr 

Chu in a way that shows respect for his Chinese background, by calling him Honfai, rather 

than using the Western name David which seemed to him to be an unnecessary 

imposition of Western culture.  

In contrast, Mr Chu feels quite uncomfortable with Mr Richardson. He feels it will be 

difficult to work with him, and that Mr Richardson might be rather insen- sitive to cultural 

differences. He is particularly annoyed that Mr Richardson used his given name, Honfai, 

instead of calling him David, or Mr Chu. It was this em- barrassment that caused him to 

smile.  

B. What do you think is happening here?  

Researchers looking into intercultural communication asked an Italian and a Japanese 

businessman to find our particular information from each other. They in- terviewed them 

separately after the conversation. The Italian said, “He seemed like a nice enough guy. 

But he never really said anything.” The Japanese said, “He was very friendly, but he never 

gave me a chance to speak.”  

Comments  

The way that turn-taking works in a conversation, and the role of silence, al- so differ 

between cultures. In some it is acceptable, and even desirable to interrupt, whereas in 

some others it is normal to wait for your partner to finish speaking be- fore making your 

point. In some other cultures, a period of silence between contri- butions is accepted as 

the norm.  

 

3. Read and discuss the following information.  

A. High And Low Context: How Much Information Is Enough?  

Context is the information that surrounds an event; it is inextricably bound up with the 

meaning of that event. The elements that combine to produce a given mean- ing – events 

and context – are in different proportions depending on the culture. The cultures of the 

world can be compared on a scale from high to low context.  
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A high context (HC) communication or message is one in which most of the information 

is already in the person, while very little is in the coded, explicit, transmitted part of the 

message. A low context (LC) communication is just the op- posite, i.e. the mass of the 

information is vested in the explicit code.  

Japanese, Arabs, and Mediterranean peoples, who have extensive informa- tion networks 

among family, friends, colleagues, and clients and who are involved in close personal 

relationships, are high context. As a result, for most normal trans- actions in daily life they 

do not require, nor do they expect, much in-depth, back- ground information. This is 

because they keep themselves informed about every- thing having to do with the people 

who are important in their lives. Low-context people include Americans, Germans, Swiss, 

Scandinavians, and other northern Eu- ropeans; they compartmentalize their personal 

relationships, their work, and many aspects of day-to-day life. Consequently, each time 

they interact with others they need detailed background information. The French are 

much higher on the context scale than either the Germans or the Americans. This 

difference can affect virtually every situation and every relationship in which the members 

of these two opposite traditions find themselves.  

Like their near relations, the Germans, many Anglo-Americans (mostly those of northern 

European heritage) are not only low-context but they also lack extensive, well-developed 

information networks. American networks are limited in scope and development 

compared to those of the French, the Spanish, the Italians, and the Japanese. What 

follows from this is that Americans, unless they are very unsophisticated, will feel the 

need for contexting, for detailed background informa- tion, any time they are asked to 

make a decision or to do something. The American approach to life is quite segmented 

and focused on discrete, compartmentalized in- formation.  

B. Personal Space  

Personal space is another form of territory. Each person has around him an invis- ible 

bubble of space which expands and contracts depending on a number of things: the 

relationship to the people nearby, the person's emotional state, cultural background, and 

the activity being performed. Few people are allowed to penetrate this bit of mobile ter- 

ritory and then only for short periods of time. Changes in the bubble, brought about by 

cramped quarters or crowding, cause people to feel uncomfortable or aggressive. In 

northern Europe, the bubbles are quite large and people keep their distance. In southern 

France, Italy, Greece, and Spain, the bubbles get smaller and smaller so that the dis- 

tance that is perceived as intimate in the north overlaps normal conversational distance 
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in the south, all of which means that Mediterranean Europeans "get too close" to the 

Germans, the Scandinavians, the English, and those Americans of northern European 

ancestry. In northern Europe one does not touch others. Even the brushing of the over- 

coat sleeve used to elicit an apology.  

Since most people don't think about personal distance as something that is cultu- rally 

patterned, foreign spatial cues are almost inevitably misinterpreted. This can lead to bad 

feelings, which are then projected onto the people from the other culture in a most 

personal way. When a foreigner appears aggressive and pushy, or remote and cold, it may 

mean only that her or his personal distance is different from yours.  

 

 

Тема 1.3. Differences in Cultural Parameters 

 

1.Case Study: Business Negotiations 

 

John is a businessman from the United States who is traveling to Japan to negotiate a business 

deal with a Japanese company. During the negotiations, John is direct and assertive in his 

communication style, while the Japanese representatives are more reserved and indirect. John 

also offers his opinions and ideas freely, while the Japanese representatives take more time to 

consider their responses and may not offer their opinions as readily. 

 

Questions: 

1. What are some examples of cultural differences in communication styles in this scenario? 

2. How might John's direct and assertive communication style be perceived by the Japanese 

representatives? 

3. How might the Japanese representatives' reserved and indirect communication style be 

perceived by John? 

4. How might John adjust his communication style to better communicate with the Japanese 

representatives? 

5. What are some potential consequences of not understanding and adapting to cultural 

differences in business negotiations? 

 2. Collaborative Web Project “Different Business Cultures and Cultural Differences”  

For this long term project you will be working collaboratively with other students (a group 

consists of 3 – 4 students) for almost one semester to create a hypertext Website. This 

cultural site will focus on three or four business cultures that we’ve studied and may 

include any information on doing business in different countries from cross-cultural 

perspective.  
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This project should be interesting and fun, but you will need: 1) to consider the purpose 

of your site and who it will be useful for; 2) to conduct whatever re- search is needed in 

relation to your topic; 3) to organize your content, including text and links and 4) to create 

an effective design. This project will involve a great deal of planning, researching and 

writing. Some useful Internet links and browsers mentioned below will be of help.  

The project should include:  

1) your own interpretation of the theme (possible to include your papers and 

presentations);  

2) presentation of socio-cultural information (your interpretation + links);  

3) presentations of Web sites relating to your theme (they might be hyper- links or a list 

of useful links with their description);  

4) useful links; 

5) at least one picture. 

The introductory page of your site is crucial, it should introduce the theme of  

your project; a mechanism for contacting you; a site map (table of contents). For section 

2 – 4 do not simply provide a list of links. After the title of each Web site and its URL, 

describe the site in a few sentences. You must include at least five links for each category.  

Web sites for creating and publishing your Web page:  

Templates for creating your pages: http://home.netscape.com/websites/index.html - 

Netscape’s free service for creating web pages; 

http://geocities.yahoo.com/home - Build- your-own-Web-site tools and space for 

beginners; http://www.lclark.edu/~krauss/tesol98/assigns.html - M.Krauss page how to 

create and publish your own Web pages.  

Graphics and other goodies: 

http://www.thefreesite.com/ - this site providing links free services, software, graphics, 

sounds, etc. on the Web; http://www.freegraphics.com/ - a great source: provides many 

links to pages that supply graphics, wallpaper, etc.; 

http://www.gisammlung.de/ - offers many graphics, primarily animated gifs (e.g., cartoon 

characters); 

http://www.fonts-kostenlos.de/ - offers a wide variety of free fonts; 
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http://www.freedback.com/ - this program will create a form that visi- tors to your site 

can complete; 

http://www.newspapers.com/ - provides a list of links to most online newspapers, both 

US and international.  

Language help: 

http://www.yourdictionary.com/ - an index of some available Internet bilingual 

dictionaries across a wide range of languages; http://www.yourdictionary.com/ - links to 

list of dictionaries available on line for over 200 languages; 

http://www.bartleby.com/61 - American Heritage Dictionary online.  

Useful Internet Links: http://www.georgetown.edu/crossroads/as_syllabi.html - 

“American Studies on the Web”; 

http://www.xiangtan.co.uk - the culture of English Speaking Countries; 

http://www.britainexpress.com/History/english-culture.html - “English Hall.com”; 

http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs/index.html - Cus- toms and 

Traditions; http://usinfo.org/usia/usinfo.state.gov/usa/infousa/media/culture.htm - 

American Culture Magazines; 

http://cnn.com/WORLD/ - CNN World News;  

Examples of student-created web pages: http://www.esl-lab.com/courses/project.html 

- Culture Web Site Project; 

http://www.kyoto-su.ac.jp/information/famous - Famous Personages in Japan; 

http://www.geocities.com/Athens/Forum/8383 - German Culture Pages in English.  

Some Places to Publish Student Work on the Internet: http://www.hut.fi/~rvilmi/Project 

- Internet Writing Project; http://www.aitech.ac.jp/~iteslj/links/ESL/Student_Projects/ 

- Internet TESL Journal – Student Project.  

 

 

Тема 1.4. Differences in Communicative  Competence. Socializing. 

1. A woman enlisted some of the "basic" etiquette rules. Go through the list and decide whether 

it is a sufficient one. What would you personally have added to the list? 

Chew with your mouth closed; don't talk with food in your mouth; keep your elbows off of the table 

while eating; wash your hands after going to the restroom. My children know better - so why do I see 

adults exhibiting such poor behaviour? If you bump into someone, say excuse me. Don't reach across 

someone's face. 

Don't board a plane when they're loading group A and you are in group D. Don't stay behind the 

crosswalk when you are making a left turn and thus prevent anyone else behind you from turn-ing. 

Don't let your kids act like wild monkeys in a restaurant. Don't touch someone's belly when she's 
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pregnant - or even when she isn't. Don't leave cupboard doors and drawers open - someone can get 

hurt. And dor't pull up to the exit gate in a parking lot without your ticket handy. 

                                                                   Abridged from: R. Asghar. 27 Etiquette Rules For Our 

Times. 

                                                                           

https://www.forbes.com/sites/robasghar/2014/04/22/27- 

                                                                                             etiquette-rules-for-our-

times/#608a244a3dc3 

2. Read the story and explain why the colleagues' behaviour enrages the story-teller. 

Today, a large number of people at my office don't realize that if the door to a stall is locked, it's 

occupied. While I can somewhat deal with people needlessly asking if it's occupied, what I can't deal 

with is someone looking over the stall to check. 

3. Case Study: Classroom Discussion 

 

In a college classroom, there are students from different cultural backgrounds. During a class 

discussion, a student from the United States speaks up frequently and confidently, while a student from 

China speaks less often and with less confidence. The teacher notices this and wants to encourage 

participation from all students. 

 

Questions: 

1. What are some examples of differences in communicative competence in this scenario? 

2. How might the American student's frequent and confident speaking style be perceived by the Chinese 

student? 

3. How might the Chinese student's less frequent and less confident speaking style be perceived by the 

American student? 

4. How might the teacher encourage participation from all students, regardless of their communicative 

competence? 

5. What are some potential consequences of not addressing differences in communicative competence 

in the classroom? 

2.Case study. Just a cultural minute: what is the communication problem here?  

1. Collaborative web-project “Rules of Socializing and hospitality in different business cultures”  

2. Read the following case studies and try to guess the possible solutions of the communication 

problems. Write down your hypotheses, then working collaboratively with your group-mates 

investigate the problems using addi- tional materials and Internet resources to see if your ideas 

were correct, present the results of your investigation to the group.  

A  

Following the takeover of a British car manufacturer by a leading German company, Günther 

Hofrmann has been sent to Britain to find out why productivity in the plant in the Midlands is so low. 

The managers seem to work long hours – many are still in the office at 7.00 p.m., but they waste their 

day in endless meet- ings. They don't seem to take work that seriously, and every phone call ends up 

in small talk about what they did at the weekend. It is the final straw when one of the British managers, 

having failed to give Dr. Hoffmann the information he wanted, suggests talking about the problem in 

the pub after work. No wonder they've got problems with productivity!  

Comments  

This case brings out several differences between doing business in Britain and Germany. Middle 

managers in Germany tend to work more of the day on their own than their British counterparts. For 
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the British, it isn't a meeting that is an an- noying extra, but the work itself. Great stress is put on 

brainstorming ideas togeth- er, and building up the team. The chat about the weekend is also part of 

this process, as is the invitation to the pub. This social exchange is seen as a part of “oiling the 

machine”, so that people can work together effectively. The division be- tween work and pleasure is 

not as strict as it can be in Germany – It is quite normal to socialize with your colleagues. There is no 

English equivalent for the German saying: Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps, (“Work is work, 

and schnaps is schnaps”). British people working in Germany may miss this social contact with 

colleagues, and interpret it as unfriendliness.  

B  

Craig Storti tells the story of a US couple invited to a Moroccan family home for dinner:  

Having pressed their host to fix a time, they arrive half an hour late, and are shown into the guest room. 

After a decent interval, they ask after the host's wife, who has yet to appear, and are told that she's busy 

in the kitchen. At one point their host's little son wanders in, and the couple remark on his good looks. 

Just before the meal is served, the guests ask to be shown to the toilet so they may wash their hands. 

The main course is served in and eaten from a large platter, and the couple choose morsels of food 

from wherever they can reach, trying to keep up polite con- versation throughout the meal. Soon after 

the tea and cookies, they take their leave.  

Comments  

Almost everything. They confused their host by asking him to fix the hour, for in the Moslem world 

an invitation to a meal is really an invitation to come and spend time with your friends, during the 

course of which time, God willing, a meal may very well appear. To ask what time you should come 

is tantamount to asking your host how long he wants you around, and implies, as well, that you are 

more interested in the meal than in having his company.  

One should be careful about asking after a Moslem man's wife; often she would not eat with foreign 

guests, even if female spouses were present, and might not even be introduced. In any case, her place 

would usually be in the kitchen, gua- ranteeing that the meal is as good as she can produce, thereby 

showing respect for her guests, and bringing honour on her and her husband's house. Nor should one 

praise the intelligence and good looks of small children, in case this might alert evil spirits to the 

presence of a prized object in the home, so that they might come and cause harm. It was not appropriate 

to ask for the toilet either, for a decorative basin would have been offered for the washing of hands 

(and the nicer it is, the more honour it conveys upon the family). Nor should one talk during the meal; 

it inter- feres with the enjoyment of the food to have to keep up a conversation, and may even be 

interpreted as a slight against the cooking. Guests should only take the food from the part of the platter 

directly in front of them, and not from anywhere else within their reach. Not only is it rude to reach, 

but doing so deprives the host of one of his chief duties and pleasures: finding the best pieces of chicken 

and lamb, and ostentatiously placing them before the guest.  

3. Prepare an oral presentation (for about 15 minutes) about a particu- lar business culture. 

Consider the following points.  

1) How far are business and pleasure mixed in this business culture?  

2) Where does socializing take place? In the office? On the golf course? In the sauna? In a restaurant? 

In a pub or bar? At someone's home? Other places?  

3) Who pays?  
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4) What topics are talked about? Is it rude to mention business? What topics are taboo?  

5) Who takes part in the social activity? People of the same level in the hie- rarchy? People of different 

levels? Are partners (husbands/wives) included?  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – презентация по одной из тем раздела, проводится с 

использованием геймификационных методик. 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы, осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом. 

 Вопросы/задания рубежного контроля 

1. The impact of cultural differences on communication in multinational corporations 

2. A comparative study of traditional gender roles in different cultures 

3. The influence of cultural values on consumer behavior in different countries 

4. A cross-cultural analysis of leadership styles and their effectiveness 

5. The role of culture in shaping attitudes towards mental health and illness 

6. A comparative study of family structures and dynamics in different cultures 

7. The impact of cultural differences on negotiation strategies in international business 

8. A cross-cultural examination of attitudes towards aging and the elderly 

9. The impact of cultural differences on the perception and treatment of addiction 

10. A comparative study of educational systems and their effectiveness in different cultures 

11. The role of culture in shaping attitudes towards environmental conservation 

12. A cross-cultural analysis of the role of religion in shaping social norms and values 

13. The impact of cultural differences on healthcare practices and outcomes 

14. A comparative study of cultural attitudes towards marriage and relationships 

15. The role of culture in shaping attitudes towards disability and accessibility 

16. A cross-cultural examination of attitudes towards death and dying 

17. The impact of cultural differences on the perception and treatment of mental health disorders 

18. A comparative study of cultural attitudes towards work and leisure 

19. The role of culture in shaping attitudes towards gender and sexuality 

20. A cross-cultural analysis of the impact of globalization on cultural identity and diversity. 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)1 

См.Приложение 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Наименование дисциплины (модуля)» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

                                                
1 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю). 
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Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  
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К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует  

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
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4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  
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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:  
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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. 
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«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  
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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»: 
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– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  
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Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).  

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 
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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. 
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Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета  

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 

 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина «Практикум по межкультурной коммуникации первого 

иностранного языка» 

2. Раздел 1 /Тема лекционного занятия Тема 1.1. Differences in Symbolic Code: Verbal 

and Non-Verbal Communication 

3. Цели занятия.  

Сформировать представление о межкультурной коммуникации как науке, сформировать 

понимание об основных составляющих компонентах успешной межкультурной коммуникации 

на иностранном языке. Ознакомить студентов с принципами использования и восприятия 

вербальной/невербальной речевой коммуникации при контактах с носителями других культур 

(англоговорящих). 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1  Введение мультимедийные 

2 Основная часть (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа, изложение материала) 

мультимедийные 

3 Заключение/ закрепление материала мультимедийные 

 

6. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение – рассмотрение проблемных ситуаций по теме 

There are words and expressions in the language that have several meanings. Typically, the 

meaning of a polysemantic word is clearly understood from the context. There are cases of 

ambiguity, though. 

Such examples are often encountered in jokes. 

Explain why the following ambiguous messages may cause mis-understanding. What two 

different meanings can be extracted from each example? 

Automatic washing machines. Please remove all your clothes when the light goes out. 

He's an unbelievable worker (about a dishonest employee). 

A man marries twenty women but he still only has one wife. 

(The man is a priest.) 

4. Name the four seasons. - 

Salt, pepper, mustard and vinegar. 

A horse is a very stable animal. 

A dog gave birth to puppies near the road and was cited for littering. 

Santa's helpers are known as subordinate Clauses. 

She had a photographic memory but never developed it. 

I really wanted a camouflage shirt, but I couldn't find one. 

Question: Aren't you wearing your wedding ring on the wrong finger? Answer: Yes I am, I married the 

wrong woman. 

I visited the Louvre art gallery in France last week. I asked if it was okay to take a picture and they 

said it was. I must say, the Mona Lisa looks pretty damn good on my living room wall. 
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Текст лекции 

What communicative problems are caused by the symbolic code? 

The difference in the code of communication between the sender and receiver is often a reason for 

miscommunication and can lead to partial or complete misunderstanding. The message is 

misinterpreted when the sender uses a language that the receiver cannot understand clearly. Words 

sometimes mean different things to different participants of communication or the speaker can use a 

word in a different way from the receiver. In this case the codes of the sender and the receiver coincide 

only to some extent. 

The message can be partially or even completely misunderstood if the sender uses words or phrases 

that the receiver doesn't know the meaning of or is not familiar with at all. An extreme case of complete 

misunderstanding is when the communicants speak different languages (i.e. their verbal codes do not 

coincide). 

Good examples of language that can cause misunderstanding are jargon and terminology. 

Jargon is a specialized language used by a social group. It is a quick and efficient way of 

communicating among people belonging to this group. Jargon normally consists of terms, abstract 

words, abbreviations and even nonexistent words. Every professional group has its own jargon, and 

even separate organizations might have their own "special" words used in organizational 

communication. If you are a specialist speaking to another specialist in your area, jargon may be the 

most efficient way to encode a message, though in communication with "outsiders" it may lead to 

misunderstanding. 

On the other hand, terms from different professional spheres or fields of study make up distinctive 

forms of a language. Terms are unique identifiers: typically they refer to one concept only. Thus, 

synonyms or polysemantic words are not characteristic for termi nology systems. The principle here is 

as follows: you either know this word and its specific meaning or not. It's not a guessing game. 

If you are not familiar with the terms, they can greatly hinder message decoding. 

Confusion leading to misinterpretation can also be caused by non-verbal means of communication 

(i.e. non-verbal code). The first reason for that is their inappropriate use, e.g. when your ges-tures, eye 

behaviour, facial expression, posture, clothes or pictures you show during a speech are not in accord 

with your words. It is commonly known that body language and other non-verbal means can be 

powerful tools for communicating messages. But if your nonverbal behaviour contradicts your verbal 

message, misunderstanding might ensue. You say one thing, but your body language says something 

else. In this case your listener is likely to feel that you're being dishonest. For example, you say "I like 

it" while shaking your head "no" and frowning. (Note that some cases of body language or object usage 

can be described as communicative behaviour, while others are examples of informative behaviour. It 

all depends on the sender's intention, remember?) 

The second reason for confusion is differences in the usage of non-verbal codes among people. 

Representatives of different cultures or subcultures can use specific non-verbal codes that are not 

understood by other people. E.g. Representatives of generation Y are usually better at interpreting non-

verbal signs used in online communication (emoji) than representatives of generation X. 

Every audience is special. Among the factors that influence the way a person interprets verbal and 

non-verbal code are age, gender, education, profession, cultural background etc. Ineffective 

communication often occurs due to the fact that the sender has failed to take into account the 

peculiarities of the audience. 

 
1. Учебная дисциплина «Практикум по межкультурной коммуникации» 

2. Раздел 1 /Тема лекционного занятия 1.2 Cultural, Social and National Stereotypes 
3. Цели занятия.  

Сформировать представление о стереотипах и формах их существования в современной 

речевой коммуникации ; раскрыть основное понятие стереотипов в культурном, социальном и 

национальном контексте;   объяснить способы избежания стереотипов в межкультурном 

общении при помощи эвфемизации. 
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4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1  Введение мультимедийные 

2 Основная часть (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа, изложение материала) 

мультимедийные 

3 Заключение/ закрепление материала мультимедийные 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение – разбор проблемной ситуации 

An American man attending an international relations banquet was sitting across from a man who 

looked Asian. He wanted to start a conversation so he asked the man loudly and in very simple English, 

"Like food?" The man politely nodded yes, but said nothing.  

During the dinner program, the master of ceremony introduced the Asian- looking man as an award 

winning professor of economics at an important university. The professor was invited to give a short 

talk about world trade issues. After a short discussion in perfect English the professor sat down. He 

then looked across to his neighbour and asked loudly and in very simple English, "Like talk?"  

1) What stereotype did the American have about the Asian-looking man? 2) Where do stereotypes 

come from? 

3) What is the stereotype?  

Текст лекции 

A stereotype is a belief that all people from a culture behave a certain way. It is an opinion 

based on one's own cultural values and prejudices and on little infor- mation about the 

other culture. For example, a woman from a culture that values hard work looks at people 

from a fictional land called Zibi. In Zibi, people work at their jobs about five hours a day. 

So, the woman says, "People from Zibi are lazy." This is a stereotype because she states 

that every person from Zibi is the same and it is an opinion based more on the woman's 

own values than on any thoughtful ob- servation of Zibian values or lifestyle. If we talk 

about different ways of doing business. We make cultural generalizations about different 

styles of business. This does not mean that every person who lives in a particular culture 

will do business in a way that fits the generalization. Within each culture there are many 

choices. There is, however, in every culture a standard way of doing things. The cultural 

generalizations describe those standards and the values that guide those standards. For 

example, one could make a generalization about Zibians and say, "People in Zibi usually 

work about five hours a day. They spend the rest of the day taking care of family and 

farming. Family life is highly valued." A generalization is based on observation, not preju- 

dice. It explains the standard practices of a culture but does not determine how every 

person in that culture behaves. There are many communicative barriers that are associated with 
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certain factors of communication. E.g. Barriers can be caused by differences in the participants' social, 

cultural, psychological or even biological characteristics.  

Stereotypes. People have cultural stereotypes. A stereotype is a fixed impression of 

someone/something which may have little basis in fact, nevertheless it greatly affects the way we see 

things. 

A stereotype implies that a person has an opinion about someone else before actually meeting them. 

Cultural stereotypes are usually connected with generalizations, i.e. they stand for our impressions of 

a group of people (or objects). 

E.g. All Italians are noisy, all English people like queuing, all French men are great cooks etc. 

When a person fits our stereotype, we assign them certain personality traits based on our own 

perception and make assumptions about what and how that person thinks. This process can lead to 

misjudgment, of course. E.g. There is a generally accepted stereotype about Asians' being extremely 

intelligent. Thus when a new student of Asian descent comes to our group we may expect them to 

become one of the top students in class. 

When someone makes inferences about a new person or thing, they use their existing knowledge to 

reduce uncertainty about the situation. The less they know about the person (or object), the more 

stereotypical generalizations they make. 

Effective communication involves identifying and overcoming these barriers. Let's consider the social 

parameters of communication first.What are the social parameters of communicants and what barriers 

do they create? 

Gender. Men and women demonstrate different styles of com-munication. E.g. Men favour talks about 

sports and politics, while women favour discussing home and relationship issues. Men tend to focus 

on competition, while women focus on cooperation. Men prefer data, facts and logic, while women 

rely on feelings and intuition. Men give orders, while women prefer requests. To gain understanding, 

women tend to ask a lot of questions, while men communicate mainly to give and get information and 

are less likely to ask questions. Women swear less, speak more politely, use more question tags. They 

also interrupt less than men do. Women like to 

"weaken" their statements, because of their lower self-confidence in what they are saying and their fear 

of being wrong. Men, in their turn, are more assertive and dominant in conversations. 

There are many communicative barriers that are associated with certain factors of communication. E.g. 

Barriers can be caused by differences in the participants' social, cultural, psychological or even 

biological characteristics. Effective communication involves identifying and overcoming these 

barriers. Let's consider the social parameters of communication first. 

What are the social parameters of communicants and what barriers do they create? 

Gender. Men and women demonstrate different styles of com-munication. E.g. Men favour talks about 

sports and politics, while women favour discussing home and relationship issues. Men tend to focus 

on competition, while women focus on cooperation. Men prefer data, facts and logic, while women 

rely on feelings and intuition. Men give orders, while women prefer requests. To gain understanding, 

women tend to ask a lot of questions, while men communicate mainly to give and get information and 

are less likely to ask questions. Women swear less, speak more politely, use more question tags. They 

also interrupt less than men do. Women like to 

"weaken" their statements, because of their lower self-confidence in what they are saying and their fear 

of being wrong. Men, in their turn, are more assertive and dominant in conversations. with some 

unexpected events which require them to change their point of view, adapt to the situational demands 

and modify their behaviour accordingly. 

Status. Social status is connected with the rank a person has in the eyes of others. Status is shaped by 

a combination of factors - our background, educa reputation, position in a company etc. 

Differences in status E.g. We may be prejudiced against people of a lower status. Or it may be against 

the norms of social behaviour to communicate to a person having a status different from ours. 
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Roles. A social role is a set of behaviours a person demonstrates. as a result of belonging to a certain 

social group. An individual fills in many roles, and they are highly situational. E.g. A person's social 

roles may include being a friend, family member, employee in a company, client of a bank, customer 

in a shop etc. This is called a role set. Social roles within different surroundings determine how people 

should behave when interacting with others, and which behavioural norms they should follow. 

A social role is closely connected with the person's. status. Every status calls for a certain role, i.e. set 

of behaviours. E.g. A CEO has the status of head of the company and as a result is expected to play the 

corresponding role by representing the company at formal meetings, supervising the work of senior 

managers, solving controversial issues within the company etc. Status and role give us cues about how 

to behave. 

A person may experience a role conflict, if different roles they perform contradict each other and 

consequently cause stress. A person may also experience a role strain, when it becomes difficult for 

them to meet all of the obligations of a single role. E.g. Representatives of "stressful professions", such 

as teachers, doctors, lawyers, might feel overwhelmed by the number of demands they have to comply 

with and the number of tasks they have to perform at work. 

Note that role expectations differ between cultures and can also change over time. 

Interests. Communication fails if the topic of discussion is irrelevant to the receiver, and their interests 

and concerns are not recognized by the sender. 

What are the biological parametters of communicants and what barriers do they create? 

Biological (also called physiological or physical) factors affecting communication include physical 

disabilities, such as hearing problems, speech difficulties, problems with eyesight. When 

communicating with a physically disabled person, the sender has to shape the message accordingly. 

E.g. When you speak to a person who is blind or has low vision, it is recommended that you should 

identify yourself (say your name, e.g. "Hi Peter. It's me, Mary"), name the person each time you direct 

conversation to them, use accurate and specific language when giving directions (e.g. say "the door is 

on your left" instead of "the door is over there"', say "it is two feet away" instead of "it is right here"). 

While communicating with someone who has hearing loss or is deaf you should stand in front of the 

person and look at the person directly. You should speak clearly trying not to distort your lip 

movements (otherwise it can be difficult for people to read your lips). Use body language and facial 

expressions, but avoid covering your face with your hands. 

Biological factors of communication also include intellectual dis-abilities. Some people with 

intellectual or developmental disabilities find it hard to communicate with others. If you are confronted 

with difficulties while communicating with a mentally disabled person, you should accurately choose 

the level of language you use (sentences and words should be as simple as it is appropriate in the given 

situation) and regularly check the person's understanding. Take into account possible delays in the 

person's responding to your questions and, if necessary, allow additional time for the person to 

understand the message (this may require repeating information). If appropriate, supplement words 

with non-verbal signals (pictures etc.). 

There is one more group of biological parameters of communication. Physiological state of the body, 

such as fatigue, hunger, pain, feeling ill, can distract communicants and lead to message misinter-

pretation. Besides, certain medication we take affects the way we feel, think and, consequently, 

communicate. 

 

1. Учебная дисциплина «Практикум по межкультурной коммуникации» 

2. Раздел 1 /Тема лекционного занятия 1.3 Тема 1.3. Differences in Cultural Parameters 

3. Цели занятия.  

Сформировать представление о культурном разнообразии  и формах  ее вербального/ 

невербального  проявления в рамках парадигмы межкультурной коммуникации в современном 

мире (на примере англоязычных стран). 

 

4. Структура лекционного занятия. 
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№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1  Введение мультимедийные 

2 Основная часть (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа, изложение материала) 

мультимедийные 

3 Заключение/ закрепление материала мультимедийные 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение 

Recall your favorite joke connected with British cultural stereotypes  and tell it to the class. Together, 

discuss the following issues. Was the joke about your culture or a different culture? Do representatives 

of your culture often make fun of themselves? 

 

What do foreigners think about British/American/Australian culture? Find at least three sources of 

information (books, periodi-cals, Internet) and deliver a 3-minute speech on the topic. 

 

Текст лекции 

What are the cultural parameters of communicants and what barriers do they create? 

Culture. Broadly speaking, a culture is a particular form (or stage) of civilization, as that of a certain 

nation or period. In its 

 narrow sense, a culture is a life of a group of people which is manifested in their behaviours, beliefs, 

values, symbols that they accept, language they speak. 

Cultural groups think, feel, and act differently, which calls for careful observation when dealing with 

groups or societies different from one's own. Learning about the nature of cultural differences between 

societies should precede judgment or action. 

Some cultures are "high context" while others are "low context". 

High context means that a lot of unspoken information is implicitly transferred during communication. 

Low context means that a lot of information is exchanged explicitly through the message itself and 

rarely is anything implicit or hidden. High context cultures value tradition, foster long-lasting 

relationships, are more collectivistic and slow to change. They rely on non-verbal signs in 

communication and tend to be more indirect. Low context cultures tend to make short-term 

relationships, can change quickly and are more individualistic. They communicate directly, require 

explicit information and more details in the message. E.g. Americans and many Europeans value direct 

verbal interaction and "talking straight" while the Japanese and some other Asian cultures value 

indirect verbal interaction and highly rely on non-verbal context. 

Pertaining to the perception of time, cultures can be monochronic and polychronic. Representatives of 

monochronic cultures perceive time linearly and tend to do one thing at a time: they allocate time for 

work and time for rest. In its turn, the polychronic model of behaviour is characterized with absence 

of rigid timetable, and it's OK for representatives of polychronic cultures to do several things at a 

time. It stems from the fact that they perceive time as a spiral, where trajectories can overlap. 

Subculture. Subculture is associated with a group of people, whose beliefs, interests, social, economic, 

ethnic, professional or other traits distinguish it from others within the same culture. 

Examples of subcultures are: men, women (according to gender), teachers, lawyers, doctors (according 

to profession), punks, hippies (according to interests), English-speaking Canadians, French-speaking 

Canadians (according to language identity), Catholics, Orthodox Christians (according to religion) etc. 

Conventions. Norms of social interaction vary greatly in different cultures. Topics discussed in public, 

the way emotions are expressed, the perception of personal space etc. differ between societies. E.g. In 

a certain culture some topics may be taboo, as well as explicit expression of emotions or saying "no" 

in a straightforward way. Our cultural identity impacts the conventional usage and interpretation of 

both - verbal and non-verbal signals. 
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Taboo. Taboo is something forbidden, not talked about or practiced by members of a c a culture or 

subculture. Such prohibitions are present in practically all societies and can be manifested as either 

verbal or non-verbal behaviour. E.g. Discussing you financial status is a taboo in Britain or in the USA, 

while in the Chinese society conversation about one's salary is commonplace, and people normally do 

not see it as rude. 

Values, beliefs, attitudes, experience. Values are principles, standards or qualities that an individual 

or a group of people hold in high regard. These values guide the way we live our lives and the decisions 

we make. A value may also be defined as something that we hold dear, those things which we consider 

to be of high priority. 

Beliefs come from our real experiences. They are the things in life that we feel strongly about. Beliefs 

guide us in our daily life and are very closely linked to our morals. They fall into two broad categories 

rational and irrational. 

Attitude is connected with what we think to be the 'proper' way of doing something. These are 

approaches, opinions and mindset that we have developed through our upbringing, life and learning 

experiences. 

Our knowledge or practical wisdom gained from what we have observed, encountered or undergone is 

called experience. 

Differences in values, beliefs and attitudes can cause major difficulties in communication, as the 

peculiarity of the receiver's perception, their mindset or previous experience may distort the received 

message. 

Effective communication implies being respectful to your interlocutor's culture and subculture, as well 

as values, beliefs and norms shared among representatives of their culture. Effective communication 

also means being sensitive to taboo subjects and avoiding cultural stereotypes. 

 

 
 

 

 

 

 

1. Учебная дисциплина 1. Учебная дисциплина «Практикум по межкультурной 

коммуникации» 

2. Раздел 1 /Тема лекционного занятия 1.4. а 1.4. Differences in Communicative  

Competence. Socializing. 

 

3. Цели занятия.  

Сформировать представление о коммуникативной компетенции  и ее компонентах как 

главном инструменте достижения успешной речевой коммуникации и выполнения 

лингвопрагматических задач. Раскрыть понятие социализации в пардигме иежкультурного 

общения на первом иностранном языке. 

 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1  Введение мультимедийные 

2 Основная часть (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа, изложение материала) 

мультимедийные 

3 Заключение/ закрепление материала мультимедийные 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. Обсуждение проблемной ситуации 
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1. Read the following story and explanation  whether linguistic competence depends on our age, 

gender, education, profession or other factors. 

Today, I heard my son use the word "exacerbated". I had to look it up to see if he had correctly 

used it, which he had, because I couldn't remember what it meant. I'll be 23 next week. He's not even 

4. 

 

Текст лекции 

Reasons for misunderstanding and ineffective communication may be rooted in the assumption that 

the act of communicating is a simple process - that it doesn't require much thought or practice and all 

effective communicants were born with this skill. This is not true. Successful communication comes 

with study and practice. 

The effectiveness of communication process is dependent upon the capabilities of the sender and the 

receiver and the level of their communicative competence. What is communicative competence? 

Communicative competence is connected with the ability to use verbal and non-verbal code 

appropriately to accomplish communicative goals in a certain situation. Communicative competence 

is a complex notion which includes the following levels. 

• Linguistic competence involves the knowledge of vocabulary, morphology, syntax, phonology, 

graphology of a language and the ability to use them. Linguistic competence helps us to choose words 

and put them into correct phrases and sentences as we speak. 

It also helps us to build larger units - cohesive texts of different types. 

◦ Pragmatic competence allows to encode messages and respond to them appropriately to the 

setting, the aim of communication, the topic of conversation, the relationship between communicants 

etc. It helps us to adequately choose strategies, tactics and means of communication (both verbal code 

and non-verbal signals) out of many to fit this particular situation. 

◦ Sociocultural competence implies following the rules of politeness, sticking to conventions, 

being aware of taboo topics. 

Knowing and applying etiquette norms is part of this competence. 

• Interpretational competence enables us to adequately interpret both our own and other people's 

communicative behaviour. It helps us to recognize and remedy communicative failures, diagnose 

misunderstanding between the participants and find effective solutions to the problem. 

People taking part in communication may have different levels of communicative competence, which 

is likely to create a barrier and lead to miscommunication. E.g. The wife is busy cooking and tells her 

husband "The phone is ringing". She probably wants him to answer the phone as she cannot do it 

herself at the moment. The husband says "Yes, I know" and keeps on reading his newspaper. 

The reason for ineffective communication might be that the husband is just not willing to answer the 

phone, waiting for the wife to do it herself. Or it might be that the husband has poor pragmatic 

competence, failing to realize that what his wife said was a request rather than a statement. 

As you can see, speaking a language perfectly well (whether it is your native language or a foreign 

one) is not enough for successful communication, as linguistic competence is just the basic level of 

communicative competence. You have to know and do a lot more - stick to social norms and 

conventions, be able to distin guish between different communicative contexts and choose the code 

accordingly. 

A competent communicant realizes that there are always a multitude of factors influencing the process 

of communication and that the latter can be affected by various types of noise or barriers. Thus, to 

uncover the reasons why communication is unsuccessful and to find an effective solution to the 

problem, one has to be able to carry out a complex analysis of the situation. E.g. A public speaker did 

not achieve the goal of communication. What are the reasons for that?' First of all, the speaker 

himself/herself is to blame. Perhaps, they did not use effective attention-getters, chose a taboo topic or 

an inappropriate code which the audience was not familiar with (terms, abbreviations etc.). Secondly, 

the reasons may be connected with the audience itself. Perhaps, the receivers' interests differ greatly 

from those of the sender's, thus they perceive the topic under consideration as irrelevant. Or there are 

disturbances to the channel of communication - dim light, traffic noise from the oútside, people chatting 
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during the lecture etc. A competent communicant has to be able to spot and identify the problems that 

hamper communication in the given situation and suggest an effective remedy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 

 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина «Практикум по межкультурной коммуникации первого 

иностранного языка» 

2. Раздел 1 /Тема лекционного занятия Тема 1.1. Differences in Symbolic Code: Verbal 

and Non-Verbal Communication 

 

3. Цели занятия.  

Сформировать представление о межкультурной коммуникации как науке, сформировать 

понимание об основных составляющих компонентах успешной межкультурной коммуникации 

на иностранном языке при решении заданий методом  «кейс-стади» .  Внедрить принципы 

использования и восприятия вербальной/невербальной речевой коммуникации при контактах с 

носителями других культур (англоговорящих) на примере коммуникативных речевых 

упражнений. 

 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Решение заданий методом  «кейс-метод» Метод мозгового штурма, 

работа в малых группах, 

«Метод Сократа» 

2 Выполнение коммуникативных упражнений на первом 

иностранном языке 

Метод мозгового штурма, 

работа в малых группах,  

3 Подведение итогов по теме  

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Форма практического задания: case study (метод разбора/решения конкретной 

практической ситуации) 
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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.  

 

 

 

 1. Case Study: John and Maria 

 

John and Maria are coworkers who work at a marketing firm. They are working on a project together 

and have a meeting scheduled to discuss their progress. During the meeting, John is speaking loudly 

and using hand gestures to emphasize his points, while Maria is speaking softly and avoiding eye 

contact. 

 

Questions: 

1. What are some examples of non-verbal communication in this scenario? 

2. How might John's loud speaking and hand gestures affect the communication between him and 

Maria? 

3. What might be some reasons why Maria is speaking softly and avoiding eye contact? 

4. How might John adjust his communication style to better communicate with Maria? 

5. What are some potential consequences of miscommunication between John and Maria on their 

project? 

 

2. Case study. What do you think is happening here?  

J = Japanese; F = Foreigner  

F: Therefore, our products meet your requirements 100%. How soon do you think you can 

place an order?  

J: Did you see the sumo wrestling last night?  

F: Well... Yes, I did. But back to our discussion, when would it be conve- nient?  

J: What do you think of Jessie Takamiyama (a Hawaiian sumo wrestler)? Wasn't he 

terrific?  

Comments  

This passage reflects the indirectness of much communication in high- context Japan. 

Changing the subject is one way of telling the foreign businessman or woman that he 
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doesn't want to place an order. For the Japanese partner, a direct statement would not 

be acceptable, since it would lead to loss of face. Other ways of saying 'no' include: 

giving a vague 'yes' or 'no'; 

asking a question; 

delaying answering the question; stating regret;  

using silence; 

refusing to answer the question; saying 'yes'; 

apologising.  

Information. Sources of Misinterpretation  

Misinterpretation can be caused by inaccurate perceptions of a person or sit- uation that 

arise when what actually exists is not seen. Culture strongly influences, and in many 

cases determines, our interpretations. Both the categories and the meanings we attach 

to them are based on our cultural background. Sources of cross-cultural misinterpretation 

include subconscious cultural "blinders," a lack of cultural self-awareness, projected 

similarity, and parochialism. There are many ways to increase the chances for accurately 

understanding foreigners. The passage that follows suggests what to do when business 

colleagues are not native speakers of your language.  

Verbal behavior  

Clear, slow speech. Enunciate each word. Do not use colloquial expressions.  

Repetition. Repeat each important idea using different words to explain the same 

concept.  

Simple sentences. Avoid compound, long sentences. 

Active verbs. Avoid passive verbs. 

Non-verbal behavior 

Visual restatements. Use as many visual restatements as possible, such as  

pictures, graphs, tables, and slides. 

Gestures. Use more facial and hand gestures to emphasize the meaning of  

words. 

Demonstration. Act out as many themes as possible. 

Pauses. Pause more frequently. 
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Summaries. Hand out written summaries of your verbal presentation Attribution 

Silence. When there is a silence, wait. Do not jump in to fill the silence.  

The other person is probably just thinking more slowly in the non-native language or 

translating.  

Intelligence. Do not equate poor grammar and mispronunciation with lack of intelligence; 

it is usually a sign of second language use.  

Differences. If unsure, assume difference, not similarity. 

Comprehension 

Understanding. Do not just assume that they understand; assume that they  

do not understand. 

Checking comprehension. Have colleagues repeat their understanding of  

the material back to you. Do not simply ask if they understand or not. Let them ex- plain 

what they understand to you.  

Design  

Breaks. Take more frequent breaks. Second language comprehension is exhausting.  

Small modules. Divide the material into smaller modules.  

Longer time frame. Allocate more time for each module than usual in a monolingual 

program.  

Motivation  

Encouragement. Verbally and nonverbally encourage and reinforce speak- ing by 

nonnative language participants.  

Drawing out. Explicitly draw out marginal and passive participants. Reinforcement. Do not 

embarrass novice speakers.  

1. Учебная дисциплина «Практикум по межкультурной коммуникации первого 

иностранного языка» 

 

2. Раздел 1 /Тема лекционного занятия Тема 1.2.  Cultural, Social and National 

Stereotypes 

 

3. Цели занятия.  
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Сформировать представление о культурных, социальных и национальных стереотипах  

как компонентах , не способствующих  успешной межкультурной коммуникации на 

иностранном языке при решении заданий методом  «кейс-стади» .  Внедрить принципы 

использования эвфемизмов для смягчения стереотипов  при вербальной речевой коммуникации 

при контактах с носителями других культур (англоговорящих) на примере коммуникативных 

речевых упражнений. 

 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Решение заданий методом  «кейс-метод» Метод мозгового штурма, 

работа в малых группах, 

«Метод Сократа» 

2 Выполнение коммуникативных упражнений на первом 

иностранном языке 

Метод мозгового штурма, 

работа в малых группах,  

3 Подведение итогов по теме  

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Форма практического задания: case study (метод разбора/решения конкретной 

практической ситуации) 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

 

1.With a partner, discuss the difference between a stereotype and a cultural generalization. Then 

read the following statements about the fictional country called Zibi. Decide which are 

stereotypes (S) and which are cultural generalizations (G). Circle the language that makes some 

of the statements stereotypes.  

1. Zibians are selfish. 

2. In Zibi gifts are often presented at the end of a negotiation. 

3. It may take two or three days to get an appointment with a Zibian. 

4. Zibians never let you know what they are thinking about. They always try to confuse 

you. 

5. In Zibi, many businesspeople invite their colleagues to their homes for dinner to talk 

about work. 

6. Arriving on time in Zibi usually means arriving ten minutes after the agreed time. 

7. In Zibi nothing runs on time. 
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8. It is common in Zibi to discuss every detail of an agreement before signing a contract. 

9. In Zibi, all the power in a corporation stays at the top. You can never get a middle 

manager to make an independent decision. 

 10. Zibians spend too much time eating.  

 

2.Case study. Just a cultural minute: what is the communication problem here?  

1. Collaborative web-project “The Main Rules of Making Initial Con- tacts Across Cultures” (see 

pages 45 – 46 for instruction).  

2. Read the following case studies and try to guess the possible solutions of the communication 

problems. Write down your hypotheses, then working collaboratively with your group-mates 

investigate the problems using addi- tional materials and Internet resources to see if your ideas 

were correct, present the results of your investigation to the group.  

A. What do you think is happening here?  

Two men meet on a plane from Tokyo to Hong Kong. Chu Honfai is a Hong Kong exporter 

who is returning from a business trip to Japan. Andrew Richardson is an American buyer 

on his first business trip to Hong Kong. It is a convenient meeting for them, because Mr 

Chu's company sells some of the same products that Mr Richardson has come to Hong 

Kong to buy. After a short conversation, they introduce themselves to each other.  

Comments  

By the way, I'm Andrew Richardson. My friends call me Andy. This is my business card. 

I 'm David Chu. Pleased to meet you, Mr Richardson. This is my card.  

No, no. Call me Andy. I think we'll be doing a lot of busi- ness together. 

Yes, I hope so. 

(reading Mr Chu's card) Chu, Honfai. Honfai, I'll give you a call tomorrow, as soon as I get 

settled at my hotel. (smiling) Yes, I'll expect your call.  

When these men separate, they leave each other with very different impres- sions of the 

situation. Mr Richardson is very pleased to have made the acquain- tance of Mr Chu, and 

feels that they have got off to a very good start. They have established their relationship 

on a first name basis, and Mr Chu's smile seemed to indicate that he will be friendly, and 

easy to do business with. Mr Richardson is particularly pleased that to have treated Mr 

Chu in a way that shows respect for his Chinese background, by calling him Honfai, rather 

than using the Western name David which seemed to him to be an unnecessary 

imposition of Western culture.  
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In contrast, Mr Chu feels quite uncomfortable with Mr Richardson. He feels it will be 

difficult to work with him, and that Mr Richardson might be rather insen- sitive to cultural 

differences. He is particularly annoyed that Mr Richardson used his given name, Honfai, 

instead of calling him David, or Mr Chu. It was this em- barrassment that caused him to 

smile.  

B. What do you think is happening here?  

Researchers looking into intercultural communication asked an Italian and a Japanese 

businessman to find our particular information from each other. They in- terviewed them 

separately after the conversation. The Italian said, “He seemed like a nice enough guy. 

But he never really said anything.” The Japanese said, “He was very friendly, but he never 

gave me a chance to speak.”  

Comments  

The way that turn-taking works in a conversation, and the role of silence, al- so differ 

between cultures. In some it is acceptable, and even desirable to interrupt, whereas in 

some others it is normal to wait for your partner to finish speaking be- fore making your 

point. In some other cultures, a period of silence between contri- butions is accepted as 

the norm.  

 

3. Read and discuss the following information.  

A. High And Low Context: How Much Information Is Enough?  

Context is the information that surrounds an event; it is inextricably bound up with the 

meaning of that event. The elements that combine to produce a given mean- ing – events 

and context – are in different proportions depending on the culture. The cultures of the 

world can be compared on a scale from high to low context.  

A high context (HC) communication or message is one in which most of the information 

is already in the person, while very little is in the coded, explicit, transmitted part of the 

message. A low context (LC) communication is just the op- posite, i.e. the mass of the 

information is vested in the explicit code.  

Japanese, Arabs, and Mediterranean peoples, who have extensive informa- tion networks 

among family, friends, colleagues, and clients and who are involved in close personal 

relationships, are high context. As a result, for most normal trans- actions in daily life they 
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do not require, nor do they expect, much in-depth, back- ground information. This is 

because they keep themselves informed about every- thing having to do with the people 

who are important in their lives. Low-context people include Americans, Germans, Swiss, 

Scandinavians, and other northern Eu- ropeans; they compartmentalize their personal 

relationships, their work, and many aspects of day-to-day life. Consequently, each time 

they interact with others they need detailed background information. The French are 

much higher on the context scale than either the Germans or the Americans. This 

difference can affect virtually every situation and every relationship in which the members 

of these two opposite traditions find themselves.  

Like their near relations, the Germans, many Anglo-Americans (mostly those of northern 

European heritage) are not only low-context but they also lack extensive, well-developed 

information networks. American networks are limited in scope and development 

compared to those of the French, the Spanish, the Italians, and the Japanese. What 

follows from this is that Americans, unless they are very unsophisticated, will feel the 

need for contexting, for detailed background information, any time they are asked to make 

a decision or to do something. The American approach to life is quite segmented and 

focused on discrete, compartmentalized in- formation.  

B. Personal Space  

Personal space is another form of territory. Each person has around him an invisible 

bubble of space which expands and contracts depending on a number of things: the 

relationship to the people nearby, the person's emotional state, cultural background, and 

the activity being performed. Few people are allowed to penetrate this bit of mobile ter- 

ritory and then only for short periods of time. Changes in the bubble, brought about by 

cramped quarters or crowding, cause people to feel uncomfortable or aggressive. In 

northern Europe, the bubbles are quite large and people keep their distance. In southern 

France, Italy, Greece, and Spain, the bubbles get smaller and smaller so that the dis- 

tance that is perceived as intimate in the north overlaps normal conversational distance 

in the south, all of which means that Mediterranean Europeans "get too close" to the 

Germans, the Scandinavians, the English, and those Americans of northern European 

ancestry. In northern Europe one does not touch others. Even the brushing of the over- 

coat sleeve used to elicit an apology.  

Since most people don't think about personal distance as something that is cultu- rally 

patterned, foreign spatial cues are almost inevitably misinterpreted. This can lead to bad 

feelings, which are then projected onto the people from the other culture in a most 
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personal way. When a foreigner appears aggressive and pushy, or remote and cold, it may 

mean only that her or his personal distance is different from yours.  

 

2. Раздел 1 /Тема лекционного занятия  Тема 1.3. Differences in Cultural Parameters 

3. Цели занятия.  

Сформировать представление о культурных различиях представителей англоязычного 

собщества для успешной межкультурной коммуникации на иностранном языке при решении 

заданий методом  «кейс-стади» .  Отработать  смоделированные речевые ситуации  с учетом 

культурных различий  носителей других культур (англоговорящих) на примере 

коммуникативных речевых упражнений. 

 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Решение заданий методом  «кейс-метод» Метод мозгового штурма, 

работа в малых группах, 

«Метод Сократа» 

2 Выполнение коммуникативных упражнений на первом 

иностранном языке 

Метод мозгового штурма, 

работа в малых группах,  

3 Подведение итогов по теме  

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Форма практического задания: case study (метод разбора/решения конкретной 

практической ситуации) 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

 

 

 

1.Case Study: Business Negotiations 

 

John is a businessman from the United States who is traveling to Japan to negotiate a business 

deal with a Japanese company. During the negotiations, John is direct and assertive in his 

communication style, while the Japanese representatives are more reserved and indirect. John 

also offers his opinions and ideas freely, while the Japanese representatives take more time to 

consider their responses and may not offer their opinions as readily. 
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Questions: 

1. What are some examples of cultural differences in communication styles in this scenario? 

2. How might John's direct and assertive communication style be perceived by the Japanese 

representatives? 

3. How might the Japanese representatives' reserved and indirect communication style be 

perceived by John? 

4. How might John adjust his communication style to better communicate with the Japanese 

representatives? 

5. What are some potential consequences of not understanding and adapting to cultural 

differences in business negotiations? 

 2. Collaborative Web Project “Different Business Cultures and Cultural Differences”  

For this long term project you will be working collaboratively with other students (a group 

consists of 3 – 4 students) for almost one semester to create a hypertext Website. This 

cultural site will focus on three or four business cultures that we’ve studied and may 

include any information on doing business in different countries from cross-cultural 

perspective.  

This project should be interesting and fun, but you will need: 1) to consider the purpose 

of your site and who it will be useful for; 2) to conduct whatever re- search is needed in 

relation to your topic; 3) to organize your content, including text and links and 4) to create 

an effective design. This project will involve a great deal of planning, researching and 

writing. Some useful Internet links and browsers mentioned below will be of help.  

The project should include:  

1) your own interpretation of the theme (possible to include your papers and 

presentations);  

2) presentation of socio-cultural information (your interpretation + links);  

3) presentations of Web sites relating to your theme (they might be hyper- links or a list 

of useful links with their description);  

4) useful links; 

5) at least one picture. 

The introductory page of your site is crucial, it should introduce the theme of  

your project; a mechanism for contacting you; a site map (table of contents). For section 

2 – 4 do not simply provide a list of links. After the title of each Web site and its URL, 

describe the site in a few sentences. You must include at least five links for each category.  
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Web sites for creating and publishing your Web page:  

Templates for creating your pages: http://home.netscape.com/websites/index.html - 

Netscape’s free service for creating web pages; 

http://geocities.yahoo.com/home - Build- your-own-Web-site tools and space for 

beginners; http://www.lclark.edu/~krauss/tesol98/assigns.html - M.Krauss page how to 

create and publish your own Web pages.  

Graphics and other goodies: 

http://www.thefreesite.com/ - this site providing links free services, software, graphics, 

sounds, etc. on the Web; http://www.freegraphics.com/ - a great source: provides many 

links to pages that supply graphics, wallpaper, etc.; 

http://www.gisammlung.de/ - offers many graphics, primarily animated gifs (e.g., cartoon 

characters); 

http://www.fonts-kostenlos.de/ - offers a wide variety of free fonts; 

http://www.freedback.com/ - this program will create a form that visi- tors to your site 

can complete; 

http://www.newspapers.com/ - provides a list of links to most online newspapers, both 

US and international.  

Language help: 

http://www.yourdictionary.com/ - an index of some available Internet bilingual 

dictionaries across a wide range of languages; http://www.yourdictionary.com/ - links to 

list of dictionaries available on line for over 200 languages; 

http://www.bartleby.com/61 - American Heritage Dictionary online.  

Useful Internet Links: http://www.georgetown.edu/crossroads/as_syllabi.html - 

“American Studies on the Web”; 

http://www.xiangtan.co.uk - the culture of English Speaking Countries; 

http://www.britainexpress.com/History/english-culture.html - “English Hall.com”; 

http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs/index.html - Cus- toms and 

Traditions; http://usinfo.org/usia/usinfo.state.gov/usa/infousa/media/culture.htm - 

American Culture Magazines; 

http://cnn.com/WORLD/ - CNN World News;  

Examples of student-created web pages: http://www.esl-lab.com/courses/project.html 

- Culture Web Site Project; 
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http://www.kyoto-su.ac.jp/information/famous - Famous Personages in Japan; 

http://www.geocities.com/Athens/Forum/8383 - German Culture Pages in English.  

Some Places to Publish Student Work on the Internet: http://www.hut.fi/~rvilmi/Project 

- Internet Writing Project; http://www.aitech.ac.jp/~iteslj/links/ESL/Student_Projects/ 

- Internet TESL Journal – Student Project.  

1. Учебная дисциплина «Практикум по межкультурной коммуникации первого 

иностранного языка» 

2. Раздел 1 /Тема лекционного занятия Тема 1.4. Differences in Communicative  

Competence. Socializing. 

 

3. Цели занятия.  

Сформировать представление о коммуникативной компетенции и ее основных 

компонентах  как факторе успешной межкультурной коммуникации на иностранном языке при 

решении заданий методом  «кейс-стади» .  Внедрить принципы и механизмы процесса 

социализации в различных сообществах (бизнес, образование и др) с носителями других 

культур (англоговорящих) на примере коммуникативных речевых упражнений. 

 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Решение заданий методом  «кейс-метод» Метод мозгового штурма, 

работа в малых группах, 

«Метод Сократа» 

2 Выполнение коммуникативных упражнений на первом 

иностранном языке 

Метод мозгового штурма, 

работа в малых группах,  

3 Подведение итогов по теме  

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Форма практического задания: case study (метод разбора/решения конкретной 

практической ситуации) 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

 

1. A woman enlisted some of the "basic" etiquette rules. Go through the list and decide whether 

it is a sufficient one. What would you personally have added to the list? 

Chew with your mouth closed; don't talk with food in your mouth; keep your elbows off of the table 

while eating; wash your hands after going to the restroom. My children know better - so why do I see 

adults exhibiting such poor behaviour? If you bump into someone, say excuse me. Don't reach across 

someone's face. 



 5

3 

Don't board a plane when they're loading group A and you are in group D. Don't stay behind the 

crosswalk when you are making a left turn and thus prevent anyone else behind you from turn-ing. 

Don't let your kids act like wild monkeys in a restaurant. Don't touch someone's belly when she's 

pregnant - or even when she isn't. Don't leave cupboard doors and drawers open - someone can get 

hurt. And dor't pull up to the exit gate in a parking lot without your ticket handy. 

                                                                   Abridged from: R. Asghar. 27 Etiquette Rules For Our 

Times. 

                                                                           

https://www.forbes.com/sites/robasghar/2014/04/22/27- 

                                                                                             etiquette-rules-for-our-

times/#608a244a3dc3 

2. Read the story and explain why the colleagues' behaviour enrages the story-teller. 

Today, a large number of people at my office don't realize that if the door to a stall is locked, it's 

occupied. While I can somewhat deal with people needlessly asking if it's occupied, what I can't deal 

with is someone looking over the stall to check. 

3. Case Study: Classroom Discussion 

 

In a college classroom, there are students from different cultural backgrounds. During a class 

discussion, a student from the United States speaks up frequently and confidently, while a student from 

China speaks less often and with less confidence. The teacher notices this and wants to encourage 

participation from all students. 

 

Questions: 

1. What are some examples of differences in communicative competence in this scenario? 

2. How might the American student's frequent and confident speaking style be perceived by the Chinese 

student? 

3. How might the Chinese student's less frequent and less confident speaking style be perceived by the 

American student? 

4. How might the teacher encourage participation from all students, regardless of their communicative 

competence? 

5. What are some potential consequences of not addressing differences in communicative competence 

in the classroom? 

2.Case study. Just a cultural minute: what is the communication problem here?  

1. Collaborative web-project “Rules of Socializing and hospitality in different business cultures”  

2. Read the following case studies and try to guess the possible solutions of the communication 

problems. Write down your hypotheses, then working collaboratively with your group-mates 

investigate the problems using addi- tional materials and Internet resources to see if your ideas 

were correct, present the results of your investigation to the group.  

A  

Following the takeover of a British car manufacturer by a leading German company, Günther 

Hofrmann has been sent to Britain to find out why productivity in the plant in the Midlands is so low. 

The managers seem to work long hours – many are still in the office at 7.00 p.m., but they waste their 

day in endless meet- ings. They don't seem to take work that seriously, and every phone call ends up 

in small talk about what they did at the weekend. It is the final straw when one of the British managers, 

having failed to give Dr. Hoffmann the information he wanted, suggests talking about the problem in 

the pub after work. No wonder they've got problems with productivity!  

Comments  
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This case brings out several differences between doing business in Britain and Germany. Middle 

managers in Germany tend to work more of the day on their own than their British counterparts. For 

the British, it isn't a meeting that is an an- noying extra, but the work itself. Great stress is put on 

brainstorming ideas togeth- er, and building up the team. The chat about the weekend is also part of 

this process, as is the invitation to the pub. This social exchange is seen as a part of “oiling the 

machine”, so that people can work together effectively. The division be- tween work and pleasure is 

not as strict as it can be in Germany – It is quite normal to socialize with your colleagues. There is no 

English equivalent for the German saying: Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps, (“Work is work, 

and schnaps is schnaps”). British people working in Germany may miss this social contact with 

colleagues, and interpret it as unfriendliness.  

B  

Craig Storti tells the story of a US couple invited to a Moroccan family home for dinner:  

Having pressed their host to fix a time, they arrive half an hour late, and are shown into the guest room. 

After a decent interval, they ask after the host's wife, who has yet to appear, and are told that she's busy 

in the kitchen. At one point their host's little son wanders in, and the couple remark on his good looks. 

Just before the meal is served, the guests ask to be shown to the toilet so they may wash their hands. 

The main course is served in and eaten from a large platter, and the couple choose morsels of food 

from wherever they can reach, trying to keep up polite con- versation throughout the meal. Soon after 

the tea and cookies, they take their leave.  

Comments  

Almost everything. They confused their host by asking him to fix the hour, for in the Moslem world 

an invitation to a meal is really an invitation to come and spend time with your friends, during the 

course of which time, God willing, a meal may very well appear. To ask what time you should come 

is tantamount to asking your host how long he wants you around, and implies, as well, that you are 

more interested in the meal than in having his company.  

One should be careful about asking after a Moslem man's wife; often she would not eat with foreign 

guests, even if female spouses were present, and might not even be introduced. In any case, her place 

would usually be in the kitchen, gua- ranteeing that the meal is as good as she can produce, thereby 

showing respect for her guests, and bringing honour on her and her husband's house. Nor should one 

praise the intelligence and good looks of small children, in case this might alert evil spirits to the 

presence of a prized object in the home, so that they might come and cause harm. It was not appropriate 

to ask for the toilet either, for a decorative basin would have been offered for the washing of hands 

(and the nicer it is, the more honour it conveys upon the family). Nor should one talk during the meal; 

it inter- feres with the enjoyment of the food to have to keep up a conversation, and may even be 

interpreted as a slight against the cooking. Guests should only take the food from the part of the platter 

directly in front of them, and not from anywhere else within their reach. Not only is it rude to reach, 

but doing so deprives the host of one of his chief duties and pleasures: finding the best pieces of chicken 

and lamb, and ostentatiously placing them before the guest.  

3. Prepare an oral presentation (for about 15 minutes) about a particu- lar business culture. 

Consider the following points.  

1) How far are business and pleasure mixed in this business culture?  

2) Where does socializing take place? In the office? On the golf course? In the sauna? In a restaurant? 

In a pub or bar? At someone's home? Other places?  
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3) Who pays?  

4) What topics are talked about? Is it rude to mention business? What topics are taboo?  

5) Who takes part in the social activity? People of the same level in the hie- rarchy? People of different 

levels? Are partners (husbands/wives) included?  

Требования к выполнению практического задания: 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, 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. Academic writing 

Тема 1.1.  Academic writing: 

writing foundations, background 

to writing, Anglo-American 

rhetorical conventions 

1. Academic discourse 

2. Aristotle's logic 

3. Contrastive rhetoric 

4. Anglo-American rhetoric 

Тема 1.2. From title to outlines  1. The purpose of title and keywords. 

2. Framing and cotexualizing an academic text. 

3. Text coherence. 

4. Types of academic texts. 

РАЗДЕЛ 2. Writing techniques 

Тема 2.1. Writing Stages. 

Planning. Organizing 

paragraphs. Text Cohesion 

1. Writing stages 

2. Outlining. 

3. Organizing paragraphs. 

4. Paragraph writing. 

5. Function words. 

6. Content words. 

7. Structure words. 

8. Paragraph layout 

Тема 2.2. Academic ethics and 

integrity 

1. Code of ethics in academic research. 

2. Defining and avoiding plagiarism. 

3. Quoting and Paraphrasing. 

РАЗДЕЛ 3. Grammatical and stylistic peculiarities 

Тема 3.1. Grammar in academic 

writing 

1. Tenses in academic texts. 

2. Personal pronouns in academic texts. 

3. Modifiers: squinting, dangling, misplaced. 
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4. Nominalization. 

Тема 3.2. Reference Styles. 

Elements of Style. 

1. Academic vocabulary 

2. Emotive vocabulary 

3. Jargon 

4. Hidden negation 

5. Hedging 

6. Citation style guides: APA, MLA, Chicago style, Harvard 

citation style 

7. Direct citations and quotations. 

8. Secondary sources. 

9. In-text citations. 

10. Bibliography. 

11. Code of ethics in academic research. 

 

 

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 
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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 
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используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 
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РАЗДЕЛ 1. Academic writing. 

 

Тема 1.1. Academic writing: writing foundations, background to writing, 

AngloAmerican rhetorical conventions. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Чтение рекомендуемых источников о понятии "академическое письмо" 

2.  Чтение рекомендуемых источников о англо-американской риторике, применяемой 

при написания академических текстов 

 

 

Тема 1.2. From title to outlines. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Чтение рекомендуемой литературы о видах и составляющих академического письма 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Writing techniques. 

 

Тема 2.1. Writing Stages. Planning. Organizing paragraphs. Text Cohesion. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Чтение рекомендуемых источников по данной теме 

2. Написание частей академического текста: введение, основная часть и заключение 

 

 

Тема 2.2. Academic ethics and integrity. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Чтение рекомендуемых источников по данной теме 

2. Самостоятельный поиск и подбор 2-3 академических текстов и использование их в 

качестве источников при написании академического текста 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Grammatical and stylistic peculiarities. 

 

Тема 3.1. Grammar in academic writing. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Чтение рекомендуемых источников по данной теме 

2. Написание различных видов академических текстов 

 

 

Тема 3.2. Reference Styles. Elements of Style. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Чтение рекомендуемых источников по данной теме 

2. Написание различных видов академических текстов, используя различные стили 

составления библиографии и внутритекстовых ссылок 
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1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)1 

 

РАЗДЕЛ 1. Academic writing . 

 

Тема 1.1. Academic writing: writing foundations, background to writing, Anglo-

American rhetorical conventions. 

 

 
Рис. 1. Features of Academic Writing. 

 

Тема 1.2. From title to outlines 

 
I. Introduction 

General background 

Outline of aims 

II. Main Body 

A. Topic sentence 

1. Support 

2. Support 

3. Support 

 

B.Topic sentence 

1.Support 

2.Support 

3. Support 

 

C.Topic sentence 

1.Support 

2.Support 

3. Support 

III. Conclusion 

Summary of main points 

Final comment 

                                                   
1 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю). 



11  

Таблица 1. Structure of an academic text 

 

РАЗДЕЛ 2. Writing techniques . 

 

Тема 2.1. Writing Stages. Planning. Organizing paragraphs. Text Cohesion. 

 

 
Рис. 2. Academic writing process 

 

Тема 2.2. Academic ethics and integrity. 

 

 
Рис. 3. Academic integrity 

 

РАЗДЕЛ 3. Grammatical and stylistic peculiarities. 

 

Тема 3.1. Grammar in academic writing. 
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Рис. 4 Nominalisation 

 

Тема 3.2. Reference Styles. Elements of Style. 

 

 

Рис. 5. Key points of academic style writing 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Академическое письмо» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных 

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
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Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 



14  

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
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4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 



16  

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
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Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  
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3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
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˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
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 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 
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«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 
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3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 
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3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекция № 1 

 

1. Академическое письмо  

2. Тема 1.1. Academic writing: writing foundations, background to writing, AngloAmerican 

rhetorical conventions  

3. Цель занятия: 

сформировать понятие об академическом письме, законах жанра и специфике 

англо- американской риторики. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Academic discourse Лекция, визуальные 

средства 

2 Aristotle's logic Лекция, визуальные 

средства 

3 Contrastive rhetoric 

 

Лекция, визуальные 

средства 

4 Anglo-American rhetoric Лекция, визуальные 

средства 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Понятие «академическое» производное от слова «академия». 

Академией называлась философская школа, основанная выдающимся философом 

античности Платоном около 388 года до н.э. Там же Платон вел диалоги со своими учениками. 

Они обучались красноречию, умению выражать свои мысли, философствовать. Их знания 

считались по тем временам самыми универсальными. Платоновская «Академия» 

просуществовала более 900 лет, пока в 529 г. ее не упразднил император Юстиниан.  

 Итак, владеть академическими знаниями сегодня означает быть эрудированным в 

науках: истории, литературе, искусстве, философии и т.д. Соответственно, усвоить правила и 

приобрести навыки академического письма для будущего специалиста – задача не из легких. 

 Таким образом, академическое письмо – это возможность развивать навыки 

творческого написания письменных работ (эссе, доклада, курсовой, дипломной и пр.) с 

использованием имеющихся знаний в области той или иной науки, подчиняясь общепринятым 

требованиям к структуре построения текста, выбору стиля изложения, оформлению 

используемой научной литературы. 

Академический дискурс, как и любой другой дискурс, проявляется в текстах. 

Исследования по академическому письму показывают, что большинство академических 

текстов характеризуют две константы: структура (способ построения аргументации) и стиль 

изложения: “The well-written scientific paper should report its original data in an organized fashion 

and in an appropriate language. A scientific paper is primarily an exercise in organization; it should 

be highly stylized…’. 
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Попытка выделить особенности академической речи на английском языке сталкивает 

нас с различиями в интерпретации жанра «эссе» (разновидности академического письма) в 

культурах рассматриваемых языков. Проведение параллели между определениями «эссе» в 

англо- и русскоязычной культурах позволяет выделить специфические черты нового жанра 

академическое эссе и найти сходство с принятым в русской культурологии явлением 

литературное эссе, опираясь на которое, следует донести новизну жанра и требований к нему. 

Отечественные исследователи выделяют следующие характеристики жанра: 

1) свободная композиция, 

2) индивидуально-субъективная трактовка темы, 

3) «этюдность» решения темы, неполнота раскрытия, 

4) стиль, который отличается установкой на разговорную (непринужденную) 

интонацию и лексику. 

В зарубежной теории понимание эссе по некоторым параметрам сходно с пониманием 

данного жанра в русской традиции. К основным параметрам относятся субъективная 

интерпретация темы пишущим и использование эссе в научной и научно-популярной 

деятельности: “Above all, it (essay) must consist of YOUR ideas <…> your thoughts, that you have 

had while in the act of reading specific bits of texts, which can be adduced in the form of quotations 

to back up your arguments”. 

Установка на индивидуальную интерпретацию темы сближает жанры эссе в разных 

культурах, однако форма, в которой трактуется тема, резко отличается. В британской культуре 

есть ограничения в свободе композиции и трактовки темы. Жанр предполагает жесткую 

организацию, а цель написания эссе четко задается на экзамене, в учебной деятельности (study 

writing) и в профессиональной деятельности (institutional writing). “Institutional writing relates to 

professional roles and is needed by business executives, teachers, engineers and students in these or 

other fields <…> Each area of activity will have its own specialized texts (legal contracts or 

academic essays). Language students must provide authentic products” [109, 96]. Конечный 

продукт (текст) в британской теории эссе определен гораздо строже в жанрово-

композиционном плане. При этом, как показывают исследования, логика организации идей в 

тексте отличается от построения текстов в нашей культуре. Например, англичане 

придерживаются правила начинать с точки зрения, противоположной собственной, коротко 

пояснить ее, а затем раскрывать свою позицию, косвенно опровергая тем самым 

первоначальное утверждение. Русские стремятяся дать почти равнозначное количество 

аргументов «за» и «против» того или иного положения. 

Другой основной особенностью академической письменной речи на английском языке 

является стиль изложения. Британские представители контрастивной риторики (Purves, 

O.Regent, Ph.Riley, R.Kaplan) при сотрудничестве коллег из других стран установили, что на 

основе английского языка был создан новый риторический письменный стиль (rhetorical style), 

элементы которого активно внедряются по всему миру. Письменная форма риторического 

стиля, пропагандируемая британскими авторами, отличается большой степенью 

приближенности к объективному научному стилю. Однако, несмотря на то, что новый 

риторический стиль во многом содержит черты научного стиля, ярко выраженное отношение 

пишущего к обсуждаемой проблеме создает необходимость в использовании выразительных 

языковых средств в речи, что частично сближает стиль академического письма и с 

литературным стилем. 

Говоря о стиле изложения, уместно упомянуть, что научный стиль русского языка 

близок немецкому и противопоставлен английскому. Можно сказать, что наш язык высокой 

научной прозы объективен и сух, более «академичен», т.е. изобилует теоретическими 

выкладками и терминологией. При этом ясность высказывания достигается за счет его 

полноты, за счет многочисленных пояснений. Язык английской академической речи более 

доступен. Ясность высказывания достигается с помощью ярких примеров и четкой логической 

организации аргументов. Главные требования к тексту в стиле академического письма – 

выраженная субъективная позиция пишущего и убедительность изложения. 
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На основании анализа характеристик жанра академического эссе на английском языке 

можно сделать вывод о том, что академическая речь имеет свою специфику и в плане 

содержания (трактовка темы), и в плане выражения (логико-композиционная структура и 

языковое оформление). 

Академическая речь – это уникальное соединение двух начал: строгих предписаний и 

свободы выбора. В академическом дискурсе сбалансированы субъективное и объективное 

начала, научная определенность языка и литературная образность, композиционная 

заданность и, в тоже время, возможность выбора в рамках этих композиционных моделей. 

Невольно приходит на ум сравнение перечисленных особенностей академической речи с 

особенностями «академической свободы», которая подразумевает, что право на свободный 

выбор темы, методики научных исследований, влечет за собой академическую 

ответственность за полученные результаты. «Свободный поиск истины», тем не менее, 

ограничен и ведется в рамках установленных традиций. 

 

 

Лекция № 2 

 

1. Академическое письмо  

2. Тема 1.2. From title to outlines  

3. Цель занятия:  

сформировать представление о структуре англоязычных академических текстов.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 The purpose of title and keywords Лекция, визуальные 

средства 

2 Framing and cotexualizing an academic text Лекция, визуальные 
средства 

3 Text coherence Лекция, визуальные 

средства 

4 Types of academic texts Лекция, визуальные 
средства 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

 Английский для академических целей (English for Academic Purposes) представляет собой 

языковой стиль, который используется при написании различных академических работ (эссе, 

курсовых работ, анализов литературных произведений и т. д.). Развитие навыков 

академического письма — это совершенствование языка на всех уровнях. 

Среди самых распространенных видов академических текстов можно отметить: 

Заметки (Notes). Учащимся предлагается статья или книга, которую они должны прочесть и 

выписать основные положения. Заметки используются непосредственно студентом, но, чтобы 

они оказались полезными, важно уметь делать их правильно. 

Доклад (Report). В докладе необходимо представить выводы после изучения какой-то темы, 

результаты проведенного эксперимента или исследования. 

Проект (Project). Небольшая научно-исследовательская работа на выбранную тему. Как 

правило, проект разрабатывается группой студентов. 

Эссе (Essay). Общее название для сочинений и рефератов разного объема (обычно от 1 000 

до 5 000 слов). Существуют разнообразные виды и типы эссе.  
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Диссертация (Dissertation or Thesis). Объемная работа (от 20 000 слов) высшего уровня, 

которую пишет студент перед выпуском из высшего учебного заведения. 

Кроме вышеперечисленных текстов, существуют и другие. Это научные статьи, 

рекомендательные письма и корреспонденция в целом. Несмотря на разное предназначение, 

объем и уровень сложности, все они имеют общие черты. 

Что обычно есть в любом академическом тексте: 

 Четкое вступление (introduction), основная часть (body) и заключение (conclusion). 

 Ясно сформулированная главная мысль, которую автор хочет донести до читателя. 

 Аргументы и факты, подтверждающие эту главную мысль. 

 Безличность текста и отсутствие фигуры автора (то есть местоимений первого лица 

единственного числа “I”, “me”) в нем нет). 

Первое и главное в академическом тексте - его структура. Эссе, доклады и простые 

научные работы состоят из вступления, основной части и заключения. Вступление 

(Introduction) содержит в себе, кроме презентации темы, так называемый тезис (thesis 

statement), в котором одним предложением нужно изложить главную идею работы. Пример 

тезиса из работы по истории Америки: 

While both sides fought the Civil War over the issue of slavery, the North fought for moral 

reasons while the South fought to preserve its own institutions. 

В основной части (Body) автор должен расписать свою тему в двух-трех абзацах. В 

заключении (Conclusion) формулируются выводы с опорой на заявленный тезис. 

В сложных и длинных работах в основной части пишется обзор литературы по теме 

(Literature Review), рассматривается какой-то конкретный наглядный пример (Case Study), 

осуществляется обсуждение проблемы (Discussion). Иногда автору необходимо включить в 

работу содержание, приложения, список использованной литературы, благодарность людям, 

которые помогли ему в написании работы, ссылки на рекомендованную литературу и прочее. 

Вторая черта - научный стиль изложения информации. Принимаясь за написание 

академического текста, необходимо забыть о сокращениях грамматических форм 

(употреблять do not вместо don’t), сленговых словах и выражениях, длинных и нелогичных 

предложениях. Все факты нужно подкреплять ссылками на источник, пользоваться выводами 

других людей, которые работали с рассматриваемой темой ранее. 

Выражать свое мнение можно как простыми, так и сложными предложениями, однако они 

должны быть легкими для восприятия и понятны с первого раза. Важно помнить о так 

называемых «коннекторах», вводных словах и конструкциях (however, as a result, hence, in this 

way, primarily, additionally и так далее). 

Следующая достойная внимания характеристика - это форматирование. Все работы 

оформляются согласно определенным стандартам, которые в США называют стилями. К 

самым распространенным относятся стили APA (American Psychological Association), MLA 

(Modern Language Association), Chicagо и Harvard. Выбор их зависит в первую очередь от 

предмета, затем от учебного заведения, ну, и конечно же, от преподавателя. Чаще всего 

работы пишутся стандартным 12-м шрифтом Times New Roman с двойным межстрочным 

интервалом и полями по одному дюйму. 

 

Лекция № 3 

 

1. Академическое письмо  

2. Тема 2.1. Writing Stages. Planning. Organizing paragraphs. Text Cohesion  

3. Цель занятия:  

сформировать представление об основных принципах структурирования письменного 

научного текста, правилах построения параграфа в англоязычных текстах, способах 

выделения темы, проблемы, структуры текста и параграфа, принципах компрессии текста.  

4. Структура лекционного занятия. 
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№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Writing stages Лекция, визуальные 
средства 

2 Outlining Лекция, визуальные 

средства 

3 Organizing paragraphs Лекция, визуальные 
средства 

4 Paragraph writing Лекция, визуальные 

средства 

5 Function words Лекция, визуальные 
средства 

6 Content words Лекция, визуальные 

средства 

7 Structure words Лекция, визуальные 
средства 

8 Paragraph layout Лекция, визуальные 

средства 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Creating a successful paper is a different process for everyone. Some writers require complete 

silence with no distractions, while others crave noise while they work. While no guide can help you 

find what situations will work best for you to write, there are steps in the writing process that 

promote a cleaner, better final draft. The general steps are: discovery\investigation, prewriting, 

drafting, revising, and editing. 

Discovery/Investigation 

The first step in writing a successful paper in college requires an active engagement with your 

sources. Simply reading a primary source for content is no longer sufficient. The question should no 

longer be “What happened?” but rather “Why did that happen? What does that say about the 

character(s)/plot?” Make notes of your thoughts and ideas as you read. 

Once the writer has finished an active reading of the primary source, it may be necessary to 

obtain secondary sources to back up the thesis. If your research yields books, remember that it is not 

necessary to read the entire book. You can either look for a chapter title that you believe will have 

information pertinent to your paper, or look at the index for terms that you will be discussing. Peer-

reviewed journals available online will be your most commonly used secondary resource. Use the 

online searches through the Knight-Capron Library, but remember that other search engines, such as 

Google Scholar, can yield results. 

Prewriting 

Prewriting is the step in which tools such as free writing, brainstorming, outlining, or 

clustering are used. In prewriting, no idea is too off topic or too strange. It is these sometimes 

dissociative ideas that can lead you to a paper topic that you never would have considered. Though 

the common perception is that there is nothing that hasn’t been written about before, if you allow 

yourself to think outside the box, you can find a way of looking at an old topic through new eyes. 

It is also during prewriting that the writer needs to make a decision about audience. Asking 

questions like: “Who is going to read my paper?”, “What is the purpose of this paper?”, and “Why 

are they going to read my paper?” will help you set your audience. The simple answer to these 

questions is “My professor” and “Because they assigned it.” they are not the true answers. It could be 

that your paper needs to be geared towards elementary level students or participants in a seminar or 

peers at a conference. The language and tone for either of those audiences would be very different. 

Drafting 

Drafting is the beginning of “writing” your paper. It is important to remember that in drafting 

you should already have a thesis idea to guide your writing. Without a thesis, your writing will be 
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prone to drift, making it harder to frame after the fact. In drafting, the writer should use materials 

created in the prewriting stage and any notes taken in discovery and investigation to frame and build 

body paragraphs. Many writers will tackle their body paragraphs first instead of beginning with an 

introduction (especially if you are not sure of the exact direction of your paper). Beginning with body 

paragraphs will allow you to work through your ideas without feeling restricted by a specific thesis, 

but be prepared to delete paragraphs that don’t fit. Afterwards, create an opening paragraph (with an 

appropriate revised thesis) that reflects the body of your essay. 

Revising 

There are two different scopes of revision: global and local. Global revision involves looking 

for issues like cohesion and the overall progression of your paper. If your paper has paragraphs that 

do not flow into each other, but change topic abruptly only to return to a previous thought later, your 

paper has poor cohesion. If your topics change from paragraph to paragraph, it is necessary to either 

consider altering the order of your paragraph and/or revising your writing either by adding to existing 

paragraphs or creating new ones that explain your change in topic. A paper that includes smooth 

transitions is significantly easier to read and understand. It is preferable to keep all like thoughts 

together and to arrange your paragraphs in such a way that your argument builds, rather than laying 

everything out with equal weight. Though the blueprint for your paper is in the thesis, your main 

point, the end result of your argument should not come early in the paper, but at the end. Allow the 

early paragraphs serve as examples and information to build to your conclusions. 

Local issues involve looking for clarity in sentences, ensuring coherence with your ideas. The 

greatest asset to avoiding and fixing local issues is to use varied sentence structure and to avoid using 

the same words repeatedly. Repeating the same sentence structure can make your paper feel 

mechanical and make an interesting topic feel boring. 

Editing 

The final stage in writing a paper requires a review of what you have written. In this last read 

of your paper, you should look for any grammar, spelling, or punctuation errors that have slipped 

through the cracks during the revising stage, or that were introduced in your revisions. Reading your 

paper aloud, or asking a friend to read your paper to you is a good way to catch errors. Often if you 

read your own paper, especially out loud, you can catch errors in grammar, spelling, and punctuation. 

Though this step seems minor within the process of writing, it is an easy way to prevent the loss of 

points over simple mistakes. 

Formatting, Inner-text citation, and Works Cited 

The formatting required for your paper will change depending on the field of your topic. 

Generally, the sciences and business and economics use APA or CSE formatting. English, and other 

humanities will use MLA, and History uses Chicago. The appearance of inner-text citations, and 

Works cited page will all be affected by these different formats. Consult your syllabus or ask your 

professor to learn what format you should use. Guides for APA, Chicago, and MLA are available 

online. 

 

Лекция № 4 

 

1. Академическое письмо  

2. Тема 2.2. Academic ethics and integrity  

3. Цель занятия:  

сформировать представление об академическом тексте как о совокупности 

высказываний, объединенных содержательно или ситуационно, а также связанных на основе 

структурно- композиционного и культурного единства; характеристиках аналитического и 

дескриптивного текста, лексико-грамматических средствах, используемых при создании 

англоязычного научного текста. 

4. Структура лекционного занятия. 
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№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Code of ethics in academic research Лекция, визуальные 
средства 

2 Defining and avoiding plagiarism Лекция, визуальные 

средства 

3 Quoting and Paraphrasing Лекция, визуальные 
средства 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

   Since research often involves a great deal of cooperation and coordination among many 

different people in different disciplines and institutions, ethical standards promote the values that are 

essential to collaborative work, such as trust, accountability, mutual respect, and fairness. For 

example, many ethical norms in research, such as guidelines for authorship, copyright and patenting 

policies, data sharing policies, and confidentiality rules in peer review, are designed to protect 

intellectual property interests while encouraging collaboration. Most researchers want to receive 

credit for their contributions and do not want to have their ideas stolen or disclosed prematurely. 

Many of the ethical norms help to ensure that researchers can be held accountable to the 

public. For instance, federal policies on research misconduct, conflicts of interest, the human subjects 

protections, and animal care and use are necessary in order to make sure that researchers who are 

funded by public money can be held accountable to the public. 

Furthermore, ethical norms in research also help to build public support for research. People 

are more likely to fund a research project if they can trust the quality and integrity of research. 

At last, many of the norms of research promote a variety of other important moral and social 

values, such as social responsibility, human rights, animal welfare, compliance with the law, and 

public health and safety. Ethical lapses in research can significantly harm human and animal subjects, 

students, and the public. For example, a researcher who fabricates data in a clinical trial may harm or 

even kill patients, and a researcher who fails to abide by regulations and guidelines relating to 

radiation or biological safety may jeopardize his health and safety or the health and safety of staff and 

students.   

"Cheat" means intentionally to misrepresent the source, nature, or other conditions of 

academic work so as to accrue undeserved credit, or to cooperate with someone else in such 

misrepresentation. Such misrepresentations may, but need not necessarily, involve the work of 

others.  

"Plagiarize" means to take and present as one's own a material portion of the ideas or words of 

another or to present as one's own an idea or work derived from an existing source without full and 

proper credit to the source of the ideas, words, or works. 

If you are using another’s words or ideas in a paper, manuscript, presentation, and so forth, 

you must acknowledge the source of the words/ideas. 

If you want to incorporate another person's ideas in your own writing you must either put the 

idea in your own words or use direct quotes. And, no matter whether you use quotes or paraphrasing, 

you must acknowledge the original source by properly citing the original author.  

To avoid plagiarism, you must give credit whenever you use another person’s ideas, opinion, 

or theory; any facts, statistics, graphs, drawings – any pieces of information – that are not common 

knowledge; quotations of another person’s actual spoken or written words; or paraphrase of another 

person’s spoken or written word. 

Лекция № 5 

 

1. Академическое письмо  

2. Тема 3.1. Grammar in academic writing  
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3. Цель занятия: сформировать понимание грамматических особенностей 

академических текстов . 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Tenses in academic texts Лекция, визуальные 
средства 

2 Personal pronouns in academic texts Лекция, визуальные 

средства 

3 Modifiers: squinting, dangling, misplaced Лекция, визуальные 
средства 

4 Nominalization Лекция, визуальные 

средства 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

 He explains the author’s intention and purpose in the article. 

*He is explaining the author’s intention and purpose in the article. 

Both of the sentences above are grammatically correct. However, the tense used in first 

sentence (present simple) is more common for academic writing than the tense in the second sentence 

(present progressive). 

There are three tenses that make up 98% of the tensed verbs used in academic writing. The 

most common tense is present simple, followed by past simple and present perfect. These tenses can 

be used both in passive and active voice. 

Present simple is the most common tense in academic writing, and it is usually considered as 

the “default” unless there is a certain reason to choose another tense (e.g. a sentence contains a past 

time marker).  

Generally, past simple is used to refer to actions completed in the past. 

Present perfect is usually used when referring to previous research, and since it is a present 

tense, it indicates that the findings are relevant today. 

Pronouns are words that make reference to both specific and nonspecific things and people. 

They are used in place of nouns. 

First-person pronouns (I, We) are rarely used in academic writing. They are primarily used in 

a reflective piece, such as a reflective essay or personal statement. You should avoid using second-

person pronouns such as “you” and “yours”. The use of third-person pronouns (He, She, They) is 

allowed, but it is still recommended to consider gender bias when using them in academic writing. 

The reason you should avoid first-person pronouns in academic writing is that they can 

weaken the ethos (credibility and trustworthiness) of yourself as the author. Claims that you make as 

an author should be supported by evidence (such as research and logic). When you use a first-person 

pronoun such as "I," you risk indicating that your claims are merely your beliefs rather than 

substantiated reasoning. 

The pronoun "you" plagues both students (in their frequent use of it) and instructors (in their 

frequent reading of it) alike. Using "you" in a paper poses two potential issues: 1) it masks the real 

person or persons being referred to, and 2) it can offend or exclude the reader. Students often use 

"you" when they think they are discussing the general public but are more than likely actually talking 

about a specific group of people. 

A modifier is a word, phrase or clause which speaks about or describes another word in the 

same sentence. Confusion results when a reader cannot tell to which word a modifier is attached. A  

modifier must clearly modify a word in the sentence. 

Occasionally, a word or phrase can be placed so that it could refer to either one of two 

sentence elements. This is known as a squinting modifier. 
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A dangling modifier is usually a phrase, frequently found at the beginning of a sentence, 

which refers to a word that is not actually stated in the sentence at all. 

A misplaced modifier is a word or expression not placed closely enough to the word it 

modifies. The result may be confusing or unintentionally humorous. 

Nominalisation is the process of changing verbs or adjectives to nouns. It is a typical feature 

of academic writing, which helps achieve a higher degree of abstraction and technicality. 

Лекция № 6 

 

1. Академическое письмо  

2. Тема 3.2 Reference Styles. Elements of Style  

3. Цель занятия:  

сформировать представление о стилистических особенностях академических текстов.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Academic vocabulary Лекция, визуальные 

средства 

2 Emotive vocabulary Лекция, визуальные 

средства 

2 Jargon Лекция, визуальные 
средства 

3 Hidden negation Лекция, визуальные 

средства 

4 Hedging Лекция, визуальные 
средства 

5 Citation style guides: APA, MLA, Chicago style, Harvard citation style Лекция, визуальные 

средства 

6 Direct citations and quotations Лекция, визуальные 
средства 

7 Secondary sources Лекция, визуальные 

средства 

8 In-text citations Лекция, визуальные 
средства 

9 Bibliography Лекция, визуальные 

средства 

10 Code of ethics in academic research Лекция, визуальные 
средства 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Academic style is the conventions often associated with academic writing. Although there is 

much debate over what exactly academic style is, generally there is an agreement among most 

Academic English tutors of the key elements that should or should not be included. 

The list of references provides publication details of the sources that have been used in the 

text. Unless a numbered reference style is used (in which case there is usually no separate list of 

sources), the sources are listed in alphabetical order (after authors' last name). Anonymous works are 

often listed under their title. 

Depending on reference style, the list will usually be called 'References', 'Works Cited' or 

'Bibliography'. As there are some differences between the use of these terms, it is important to use the 

one stipulated by the reference style used, and to follow the format of that style. 

Depending on the kinds of subjects and fields of studies, it would be difficult to assert the 

different types of citation styles. There are a number of different references but only 3 are the most 
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common citation styles; APA, MLA, and Chicago. However, there are a number of other citation 

styles by discipline and research paper citation styles that are used by students studying in specific 

and different fields. 

The terms bibliography, list of references and works cited are often used as if they were 

synonymous. There is one difference; a bibliography sometimes includes works used in preparing the 

text, although they are not referred to, whereas a list of references or a works cited list only contains 

sources that have been referred to in the text. 

Although the format of references varies between different reference styles, they contain the 

elements listed below. Note, however, that not all elements are included in all types of publications 

and in all styles: 

 Author 

 Title 

 Volume / Issue 

 Place of publication 

 Publisher 

 Editor 

 Date of publication 

 URL/DOI 

A citation style is a set of guidelines on how to cite sources in your academic writing. You 

always need a citation whenever you quote, paraphrase, or summarize a source to avoid plagiarism. 

How you present these citations depends on the style you follow. 

Different styles are set by different universities, academic associations, and publishers, often 

published in an official handbook with in-depth instructions and examples. 

There are many different citation styles, but they typically use one of three basic approaches: 

parenthetical citations, numerical citations, or note citations. 

American Psychological Association (APA): Commonly used in social sciences, engineering, 

psychology, social work, education, etc. 

Modern Language Association (MLA): This citation style is used in the subjects of 

humanities including literature, linguistics, philosophy, religion, etc. 

The Chicago Manual of Style: The style is also known as Turabian style and it is more 

common in the studies and subject of History. 

Harvard Citation: Though it is not an official formatting style, Harvard is commonly used by 

the students of economics and use it to format their works. 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Практическое занятие №1 

 

1. Академическое письмо  

2. Тема 1.1. Academic writing: writing foundations, background to writing, AngloAmerican 

rhetorical conventions  

3. Цель занятия: 

сформировать понятие об академическом письме, законах жанра и специфике 

англо- американской риторики. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Academic discourse Дискуссия, упражнения, 

визуальные средства 

2 Aristotle's logic Дискуссия, упражнения, 
визуальные средства 

3 Contrastive rhetoric 

 

Дискуссия, упражнения, 

визуальные средства 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как вы понимаете термин академическое письмо? 

2. Академическое письмо как средство осуществления научно-исследовательской 

деятельности. 

3. Основные характеристики академического письма. 

4. Как вы понимаете термин академическое письмо? 

5. Категориально-терминологический аппарат научного текста. 

 

Task 1 

Study the following defi nitions. For whom were they written? What are the differences 

between the two? 

1a. Market economy is an economic system in which companies are not controlled by the 

government but decide what they want to produce or sell, based on what they believe they can make 

a profit from. 

1b. Market economy is a free market system in which decisions regarding resource allocation, 

production, and consumption, and price levels and competition are made by the collective actions of 

individuals or organizations seeking their own advantage. 

Now study the following defi nitions. For whom were they written? What are the differences 

between the two? 

2a. Infl ation is an abnormal increase in available currency and credit, resulting in a rise in 

price levels. 
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2b. An abnormal increase in available currency and credit, resulting in a rise in price levels is 

called infl ation. 

 

Task 2 

Compose a one-sentence defi nition of a term in your fi eld for two different audiences: one 

will be students in a totally unrelated field, while the other consists of fellow-students in your own 

program. Discuss in class how your defi nitions differ. 

 

Практическое занятие №2 

 

1. Академическое письмо  

2. Тема 1.2. From title to outlines  

3. Цель занятия:  

сформировать представление о структуре англоязычных академических текстов.  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 The purpose of title and keywords Дискуссия, 

упражнения, 

визуальные средства 

2 Framing and cotexualizing an academic text Дискуссия, 
упражнения, 

визуальные средства 

3 Text coherence Дискуссия, 

упражнения, 
визуальные средства 

4 Types of academic texts Дискуссия, 

упражнения, 
визуальные средства 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные характеристики текста научной статьи. 

2. Порядок работы над текстом научной статьи. 

3. Структура научной статьи.  

 

Task 1 

Here is a problem-solution text with a typical structure. Label its four parts. 

(1) Madagascar has one of the world’s oldest systems of natural reserves. (2) This system, 

established during the early 1900s, was designed to protect lemurs and other animal species unique to 

the island. (3) However, due to severe economic hardship, this island country lacks the funds to 

properly manage the reserves; as a result, many species risk extinction. (4) One recent solution to this 

problem has been offered by the international community. (5) If Madagascar begins to better protect 

its reserves, its foreign debt will be reduced. (6) This incentive should lead to some level of 

improvement. 

1. For what type of audience was this written? 

2. What assumptions does the author make about the audience’s 

knowledge background? 

3. What is the author’s general purpose? 

4. What does the author think of the solution? 
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5. If the writer had thought that the solution would not work, what might he have written for 

the last sentence? In such a case, would this last sentence be enough to complete the text? If not, what 

would need to be added? 

Практическое занятие №3 

 

1. Академическое письмо  

2. Тема 2.1. Writing Stages. Planning. Organizing paragraphs. Text Cohesion  

3. Цель занятия:  

сформировать представление об основных принципах структурирования письменного 

научного текста, правилах построения параграфа в англоязычных текстах, способах 

выделения темы, проблемы, структуры текста и параграфа, принципах компрессии текста.  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Writing stages Дискуссия, 

упражнения, 
визуальные средства 

2 Outlining Дискуссия, 

упражнения, 

визуальные средства 

3 Organizing paragraphs Дискуссия, 

упражнения, 

визуальные средства 

4 Paragraph writing Дискуссия, 
упражнения, 

визуальные средства 

5 Function words Дискуссия, 
упражнения, 

визуальные средства 

6 Content words Дискуссия, 

упражнения, 
визуальные средства 

7 Structure words Дискуссия, 

упражнения, 

визуальные средства 

8 Paragraph layout Дискуссия, 

упражнения, 

визуальные средства 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как правильно организовать работу над текстом научной статьи?  

2. В какой части работы читатель ожидает увидеть тезис? Что такое «хороший» тезис? 

3. Можно ли назвать композицию академического текста свободной?  

4. Какую функцию в письменной академической коммуникации выполняет деление 

текста на абзацы?  

5. Чем обеспечивается единство и целостность абзаца?   

 

Task 1 

The following sentences make a short text. However, they have been mixed up. The linking 

words will help you to put them in correct order. The first sentence below is the fi rst sentence of the 

text. 
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1. Recruitment is one area in which line and staff co-operation is essential, for several 

reasons. 

2. The personnel specialist might also want to visit the work site and review the job 

description with the supervisor to insure that the job has not changed since the description was 

written. 

3. Furthermore, the supervisor may be able to supply additional insight into the skills and 

talents the new workers will need. 

4. Firstly, the personnel specialist who recruits and does the initial screening for the vacant 

job is seldom the one responsible for supervising its performance. 

5. For instance, is it a ‘tough’ group to get along with? 

6. In general, personnel planning thus requires close co-operation between line and staff 

personnel. 

7. He or she must therefore have as clear a picture as possible of what the job entails, and this, 

in turn , means speaking with the supervisor involved. 

8. For example, the personnel specialist might want to know something about the behavioural 

style of the supervisor and members of the work group. 

 

Task 2 

Rewrite the following text by linking the sentences in each paragraph. Use appropriate linking 

words or phrases. 

The advantages and disadvantages of being famous 

People who are famous are usually fi nancially secure. They are often given free designer 

clothes, cars and jewellery by manufacturers who receive free advertising when these items are worn 

or used. They receive first-class service wherever they go. They have the power to influence other 

people and are even role models to many. They have domestic help and employ staff to take care of 

their business. They are confident and secure as they are successful profes sionals. 

They seldom have privacy and often have to go out in public wearing a dis guise so that they 

will not be recognized. Many people take advantage of them and they often lead lonely lives as they 

never know who their real friends are. Many end up having nervous breakdowns because of stress. 

Some live in fear of being or having members of their family kidnapped. People expect them to look 

glamorous and happy at all times, which is hard for celebrities to do. 

 

Практическое занятие №4 

 

 

1. Академическое письмо  

2. Тема 2.2. Academic ethics and integrity  

3. Цель занятия:  

сформировать представление об академическом тексте как о совокупности 

высказываний, объединенных содержательно или ситуационно, а также связанных на основе 

структурно- композиционного и культурного единства; характеристиках аналитического и 

дескриптивного текста, лексико-грамматических средствах, используемых при создании 

англоязычного научного текста. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Code of ethics in academic research Дискуссия, 

упражнения, 
визуальные средства 

2 Defining and avoiding plagiarism Дискуссия, 

упражнения, 
визуальные средства 
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3 Quoting and Paraphrasing Дискуссия, 

упражнения, 

визуальные средства 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Важность соблюдения этики в академическом письме. 

2. Какие существуют типы плагиаризма в академическом письме, и какие меры можно 

принять, чтобы их избежать? 

3. Как правильно оформлять цитаты в академическом тексте, чтобы избежать плагиата 

и сохранить этичность письма? 

4. Как использовать перефраз в академическом письме, чтобы сохранить этичность 

текста и избежать плагиата? 

5. Каким образом можно избежать случайного плагиата 

 

Практическое занятие №5 

 

1. Академическое письмо  

2. Тема 3.1. Grammar in academic writing  

3. Цель занятия: сформировать понимание грамматических особенностей 

академических текстов . 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Tenses in academic texts Дискуссия, 
упражнения, 

визуальные средства 

2 Personal pronouns in academic texts Дискуссия, 

упражнения, 
визуальные средства 

3 Modifiers: squinting, dangling, misplaced Дискуссия, 

упражнения, 

визуальные средства 

4 Nominalization Дискуссия, 

упражнения, 

визуальные средства 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Морфология научного текста. 

2. Поиск и исправление ошибок в научных текстах. 

3. Практикум по анализу научного текста. 

4.Что представляет собой академическая речь? Какие стили академической речи 

существуют? 

5. Что такое лексика и грамматика научного стиля? 

 

Task 1 

Choose a verb from the list that reduces the informality of each sentence. Note that you may 

need to add tense to the verb from the list. 

a) assist 

b) raise 
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c) reduce 

d) establish 

e) create 

f) increase 

g) investigate 

h) determine 

i) eliminate 

j) fluctuate 

1. Expert Systems can help out the user in the diagnosis of problems. 

2. This program was set up to improve access to medical care. 

3. Research expenditures have gone up to nearly $3,500 million. 

4. Researchers have found out that this drug has serious side effects. 

5. Building a nuclear power plant will not get rid of the energy 

problem completely. 

6. Researchers have been looking into this problem for 15 years 

now. 

7. This issue was brought up during the investigation. 

8. The emission levels have been going up and down. 

 

Task 2 

Supply a more academic word or phrase for the one in italics. 

1. The reaction of the offi cials was sort of negative. 

2. The economic outlook is mighty nice. 

3. The future of Federal funding is up in the air. 

4. America’s major automakers are planning to get together on the research needed for more 

fuel effi cient cars. 

5. The implementation of computer-integrated-manufacturing (CIM) has brought about 

serious problems. 

6. The process should be done over until the desired results are achieved. 

7. Plans are being made to come up with a database containing detailed environmental 

information for the region. 

8. Subtle changes in the earth’s crust were picked up by these new devices. 

9. Proposals to construct new nuclear reactors have met with great resistance from 

environmentalists. 

 

Практическое занятие №6 

 

1. Академическое письмо  

2. Тема 3.2 Reference Styles. Elements of Style  

3. Цель занятия:  

сформировать представление о стилистических особенностях академических текстов.  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Academic vocabulary Дискуссия, 

упражнения, 
визуальные средства 

2 Emotive vocabulary Дискуссия, 

упражнения, 
визуальные средства 

2 Jargon Дискуссия, 

упражнения, 
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визуальные средства 

3 Hidden negation Дискуссия, 

упражнения, 

визуальные средства 

4 Hedging Дискуссия, 

упражнения, 

визуальные средства 

5 Citation style guides: APA, MLA, Chicago style, Harvard citation style Дискуссия, 
упражнения, 

визуальные средства 

6 Direct citations and quotations Дискуссия, 

упражнения, 
визуальные средства 

7 Secondary sources Дискуссия, 

упражнения, 
визуальные средства 

8 In-text citations Дискуссия, 

упражнения, 

визуальные средства 

9 Bibliography Дискуссия, 

упражнения, 

визуальные средства 

10 Code of ethics in academic research Дискуссия, 
упражнения, 

визуальные средства 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1) Как автор исследования работает с «чужим» текстом? 

2) Какой процент «чужого» текста допустим в работе? 

3) Какой стиль связи (гарвардский или нумерологический) между текстом статьи и 

библиографическим списком вы считаете наиболее удобным и почему? 

4) Чем регулируется оформление библиографии в российском научном пространстве? 

 

Task 1 

Прочитайте фрагменты студенческих научных статей, написанных студентами. 

Обратите внимание на способы включения цитат в текст. 

 

Task 2 

Which of the words in italics would be more suitable for an academic paper? 

1. The government has made good / considerable progress in solving environmental 

problems. 

2. We got / obtained encouraging results. 

3. The results of a lot of / numerous different projects have been pretty good / encouraging. 

4. A loss of jobs is one of the things that will happen / consequences if the process is 

automated. 
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Приложение № 3 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. Academic writing . 

 

Тема 1.1. Academic writing: writing foundations, background to writing, Anglo-

American rhetorical conventions. 

 

 
Рис. 1. Features of Academic Writing. 

 

Тема 1.2. From title to outlines 

 
IV. Introduction 

General background 

Outline of aims 

V. Main Body 

B. Topic sentence 

4. Support 

5. Support 

6. Support 

 

B.Topic sentence 

1.Support 

2.Support 

3. Support 

 

C.Topic sentence 

1.Support 

2.Support 
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3. Support 

VI. Conclusion 

Summary of main points 

Final comment 

Таблица 1. Structure of an academic text 

 

РАЗДЕЛ 2. Writing techniques . 

 

Тема 2.1. Writing Stages. Planning. Organizing paragraphs. Text Cohesion. 

 

 
Рис. 2. Academic writing process 

 

Тема 2.2. Academic ethics and integrity. 

 

 
Рис. 3. Academic integrity 

 

РАЗДЕЛ 3. Grammatical and stylistic peculiarities. 
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Тема 3.1. Grammar in academic writing. 

 

 
Рис. 4 Nominalisation 

 

Тема 3.2. Reference Styles. Elements of Style. 

 

 

Рис. 5. Key points of academic style writing 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос — это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, — это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Человек с инвалидностью в инклюзивном обществе 

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы 

лиц с различными ОВЗ и 

инвалидностью 

Классификации и особенности лиц с нарушениями слуха, 

зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, 

соматическими заболеваниями, интеллектуальными 

нарушениями, расстройства аутистического спектра, 

синдром дефицита внимания и гиперактивность, сложные 

нарушения развития.  

Тема 1.2. Особенности 

взаимодействия и 

правила общения с людьми, 

имеющими ОВЗ и инвалидность 

Этика построения коммуникации с людьми, имеющими 

нарушения слуха, зрения, речи, опорно-двигательного 

аппарата, интеллектуальными нарушениями, расстройства 

аутистического спектра, синдром дефицита внимания и 

гиперактивность, сложные нарушения развития. 

РАЗДЕЛ 2. Концептуальные основы инклюзивной культуры 

Тема 2.1. Нормативная и 

правовая база 

обеспечения равных прав и 

возможностей инвалидам и 

лицам с ОВЗ 

Международные акты о правах инвалидов. 

Законодательные акты Российской Федерации, 

содержащие основные права    людей с инвалидностью. 

Региональные гарантии прав инвалидов. Конвенция о 

правах инвалидов (ООН). Федеральный закон от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

РФ». Федеральный закон от 1.12.2014 № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов». Постановление от 29.03.2019 года № 363 «Об 

утверждении государственной программы Российской 
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Федерации "Доступная среда" (до 2025 года). 

Тема 2.2. Технологии 

возможностей и безбарьерной 

среды 

Создание безбарьерной среды для людей с инвалидностью 

в образовательных организациях, учреждениях социальной 

защиты населения, медицинских организациях, 

учреждениях культуры. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра — это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  
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- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
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задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Человек с инвалидностью в инклюзивном обществе. 
 

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы лиц с различными ОВЗ и инвалидностью. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Типологические особенности лиц с нарушениями слуха.  

2. Типологические особенности лиц с нарушениями зрения. 
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3. Типологические особенности лиц с нарушениями речи. 

4. Типологические особенности лиц с детским церебральным параличом.  

5. Типологические особенности лиц с задержкой психического развития.  

6. Типологические особенности лиц с интеллектуальным нарушением. 

7. Типологические особенности лиц со сложными нарушениями развития. 

8. Типологические особенности лиц с расстройством аутистического спектра. 

9. Типологические особенности лиц с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью. 

 

Тема 1.2. Особенности взаимодействия и правила общения с людьми, имеющими 

различные ОВЗ и инвалидность. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими 

нарушения слуха.  

2. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими 

нарушения зрения. 

3. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими 

нарушения речи. 

4. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими 

церебральный паралич.  

5. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими 

интеллектуальные нарушения. 

6. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими 

расстройство аутистического спектра. 

7. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими синдром 

дефицита внимания и гиперактивность. 

8. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими сложные 

нарушения развития. 

 

РАЗДЕЛ 2. Концептуальные основы инклюзивной культуры. 

 

Тема 2.1. Нормативная и правовая база обеспечения равных прав и возможностей 

инвалидам и лицам с ОВЗ. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Международные акты о правах инвалидов. 

2. Законодательные акты Российской Федерации, содержащие основные права    

людей с инвалидностью. 

3. Региональные гарантии прав инвалидов. 

 

Тема 2.2. Технологии возможностей и безбарьерной среды. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Создание безбарьерной среды для людей с инвалидностью в образовательных 

организациях. 

2. Создание безбарьерной среды для людей с инвалидностью в учреждениях социальной 

защиты населения. 
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3. Создание безбарьерной среды для людей с инвалидностью в медицинских 

организациях. 

4. Создание безбарьерной среды для людей с инвалидностью в учреждениях культуры. 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Человек с инвалидностью в инклюзивном обществе. 
 

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы лиц с различными ОВЗ и инвалидностью. 

 

 

 
 

Тема 1.2. Особенности взаимодействия и правила общения с людьми, имеющими 

различные ОВЗ и инвалидность. 
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РАЗДЕЛ 2. Концептуальные основы инклюзивной культуры. 
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Тема 2.1. Нормативная и правовая база обеспечения равных прав и возможностей 

инвалидам и лицам с ОВЗ. 
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Тема 2.2. Технологии возможностей и безбарьерной среды. 

 
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Реализация возможностей в 

инклюзивном обществе» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, 

семинаров, практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 

видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
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− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
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переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное — это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
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условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов, защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  
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Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 
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Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения, по сути, поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ, по сути, этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
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«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  
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5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
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 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к зачету, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 
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систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он 

освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 



23  

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам специалитета в Российском государственном 

социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам специалитета в Российском 

государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 
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Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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