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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических знаний 

о заключаются в получении обучающимися теоретических знаний об иностранном языке 

(французском) с последующим применением в профессиональной деятельности и практических 

навыков по использованию иностранного языка в профессиональной сфере. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Ознакомление студентов с фонетическими, лексическими, грамматическими 

особенностями современного французского языка, закономерностями его функционирования в 

дискурсах различного типа.  

2. Формирование произносительных навыков, развитие ритмико-интонационной 

выразительности речи и лексико-грамматических навыков, которые должны обеспечить 

продуцирование спонтанной и подготовленной устной речи на французском языке в различных 

ситуативных условиях в ходе решения профессиональных задач. 

3. Развитие умений устной и письменной коммуникации на иностранном языке в 

межличностном общении. 

4. Развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1; УК-5; ОПК-3; ОПК-4 в соответствии с учебным планом.  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 УК-1.1. Находит и 

критически оценивает 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

УК-1.2. Предлагает 

различные варианты 

решения задачи, 

оценивая их 

последствия на основе 

синтеза и критического 

анализа информации 

УК- 1.3. Выбирает 

оптимальный вариант 

Знать: 

основы критического 

анализа проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода. 

Уметь: 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий. 
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решения задачи, 

аргументируя свой 

выбор 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 УК-5.1. Понимает 

многообразие культур и 

цивилизаций в их 

взаимодействии, 

закономерности и этапы 

развития духовной и 

материальной культуры 

народов мира, основные 

подходы к изучению 

культурных явлений 

УК-5.2. Понимает 

необходимость 

восприятия и учета 

межкультурного 

разнообразия общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.3. Выделяет и 

анализирует 

особенности 

межкультурного 

взаимодействия, 

обусловленные 

различием этических, 

религиозных и 

ценностных систем 

Знать: 

особенности 

межкультурного 

взаимодействия, 

обусловленные 

различием этических, 

религиозных и 

ценностных систем. 

Уметь: 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 

 ОПК-3 - Способен 

порождать и 

понимать устные и 

письменные 

тексты на 

изучаемом 

иностранном 

языке 

применительно к 

основным 

функциональным 

стилям в 

официальной и 

неофициальной 

сферах общения 

ОПК-3.1 Адекватно 

интерпретирует 

коммуникативные цели 

высказывания, полно 

выявляет релевантную 

информацию, адекватно 

идентифицирует 

принадлежность 

высказывания к 

официальному, 

нейтральному и 

неофициальному 

регистрам общения 

ОПК-3.2 Использует 

лексико-грамматические 

и фонетические средства 

организации целого 

текста с соблюдением 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

Знать: лексико-

грамматические и 

фонетические средства 

организации целого 

текста для соблюдения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями устного и /или 

письменного 

высказывания 

 

Уметь: адекватно 

интерпретировать 

коммуникативные цели 

высказывания, полно 

выявляет релевантную 

информацию, адекватно 

идентифицировать 

принадлежность 

высказывания к 
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частями устного и /или 

письменного 

высказывания 

ОПК-3.3 Достигает 

ясности, логичности, 

содержательности, 

связности, смысловой и 

структурной 

завершенности устных 

и/или письменных 

текстов в соответствии с 

языковой нормой, 

прагматическими и 

социокультурными 

параметрами 

коммуникации 

официальному, 

нейтральному и 

неофициальному 

регистрам общения 

  

ОПК-4 - Способен 

осуществлять 

межъязыковое и 

межкультурное 

взаимодействие в 

устной и 

письменной 

формах как в 

общей, так и 

профессиональной 

сферах общения 

ОПК-4.1 Реализует 

собственные цели 

взаимодействия, 

учитывая ценности и 

представления, 

присущие культуре 

изучаемого языка 

ОПК-4.2 Соблюдает 

социокультурные и 

этические нормы 

поведения, принятые в 

иноязычном социуме 

ОПК-4.3 Корректно 

использует модели 

типичных социальных 

ситуаций и этикетные 

формулы, принятые в 

устной и письменной 

межъязыковой и 

межкультурной 

коммуникации 

Знать: социокультурные 

и этические нормы 

поведения, принятые в 

иноязычном социуме 

 

Уметь: корректно 

использовать модели 

типичных социальных 

ситуаций и этикетные 

формулы, принятые в 

устной и письменной 

межъязыковой и 

межкультурной 

коммуникации 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 7 зачетных единиц.  

 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

7 8 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
126 72 54 

Лекционные занятия    
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из них: в форме практической подготовки    

Практические занятия 126 72 54 

из них: в форме практической подготовки    

Лабораторные занятия    

из них: в форме практической подготовки    

     Консультации    

            из них: в форме практической подготовки    

Самостоятельная работа обучающихся 108 63 45 

Контроль промежуточной аттестации 18 9 9 

Форма промежуточной аттестации  зачёт зачёт 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 252 144 108 

 

 

Заочная форма обучения  

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Курс 4 Курс 5 

Сессия 1-2 Сессия 3-4 Сессия 1-2 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
28 8 8 12 

Лекционные занятия     

из них: в форме практической подготовки     

Практические занятия 28 8 8 12 

из них: в форме практической подготовки     

Лабораторные занятия     

из них: в форме практической подготовки     

     Консультации     

  из них: в форме практической подготовки     

Самостоятельная работа обучающихся 212 60 60 92 

Контроль промежуточной аттестации 12 4 4 4 

Форма промежуточной аттестации  зачёт зачёт зачёт 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
252 72 72 108 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
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к
о
й
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о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 7) 

Раздел 1. Вводный курс: 

часть 1 
33 15 

  
 18  

 
  

 

Тема 1.1. Порядок слов 

во французском 

повествовательном 

предложении. Виды слов 

во французском языке: 

знаменательные и 

служебные слова.  

 

11 5 
  

 6  
 

  

 

Тема 1.2.  Имя 

существительное. 

Множественное число 

существительных. 

Определенный артикль 

la, le, les. 

Неопределенный артикль 

des. Притяжательные 

прилагательные ma, ta, sa. 

11 5 
  

 6  
 

  

 

Тема 1.3. Глагол être. 

Оборот c'est. Глаголы 

первой группы в 

настоящем времени 

изъявительного 

наклонения. Глаголы 

первой группы 

повелительного 

наклонения.  

11 5 
  

 6  
 

  

 

Раздел  2. Вводный курс: 

часть 2 
34 16 

  
 18  

 
  

 

Тема 2.1. Порядок слов в 

вопросительном 

предложении. Мелодика 

французского 

вопросительного 

11 5 
  

 6  
 

  

 



 9 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

предложения без 

вопросительного слова. 

Вопрос к подлежащему.  

Тема 2.2. Первое и третье 

лицо единственного или 

множественного числа 

глаголов третьей группы. 

Отрицательная форма 

глаголов.  

11 5 
  

 6  
 

  

 

Тема 2.3. Отсутствие 

артикля с именами 

собственными. Опущение 

артикля при 

существительном в роли 

именной части 

сказуемого 

 

12 6 
  

 6  
 

  

 

Раздел  3. Вводный курс: 

часть 3 
34 16 

  
 18  

 
  

 

Тема 3.1. Имя 

прилагательное. Женский 

и мужской род 

прилагательных. 

Множественное число 

прилагательных. Место 

прилагательных 

определений. 

8 4 
  

 4  
 

  

 

Тема 3.2. Способы 

построения 

вопросительного 

предложения: инверсия, 

вопросительные обороты. 

Вопрос к прямому 

дополнению. 

8 4 
  

 4  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Тема 3.3. Предлог à. 

Предлог de. Слияние  

артикля с предлогами à,  

de. 

9 4 
  

 5  
 

  

 

Тема 3.4. Безличные 

глаголы. Глаголы второй 

группы. 

9 4 
  

 5  
 

  

 

Раздел 4. Вводный курс: 

часть 4 
34 16 

  
 18  

 
  

 

Тема 4.1. Вопросительное 

наречие où. Порядок слов 

в вопросительном 

предложении, 

начинающемся с 

вопросительного наречия 

où. 

8 4 
  

 4  
 

  

 

Тема 4.2. Глаголы 

первой, второй, третьей 

группы 2-го лицо 

множественного числа 

настоящего времени. 

8 4 
  

 4  
 

  

 

Тема 4.3. Определенный 

артикль 
9 4 

  
 5  

 
  

 

Тема 4.4. 

Неопределенное 

прилагательное tout. 

Неопределенно-личное 

9 4 
  

 5  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

местоимение on 

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 
   

 
 

 
 

  

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Зачет 

Модуль 2 (Семестр 8) 

Раздел 5. Личность. 

Хобби. Увлечения 
24 11 

  
 13  

 
  

 

Тема 5.1.  Личные 

окончания глаголов 

первой и третьей группы: 

общая парадигма // Текст 

«Nous sommes jeudi. Il est 

neuf heures». 

8 3 
  

 5  
 

  

 

Тема 5.2. Определенный 

артикль: случаи 

употребления // Текст 

«Alain Dupont». 

8 4 
  

 4  
 

  

 

Тема 5.3. 

Притяжательные 

прилагательные: общая 

парадигма. Указательные 

прилагательные: общая 

парадигма. // Рассказ про 

себя, про хобби и 

увлечения. 

8 4 
  

 4  
 

  

 

Раздел 6. Описание 

комнаты / учебной 

аудитории 

25 11 
  

 14  
 

  

 

Тема 6.1. 

Неопределенный 

артикль: общая 
8 3 

  
 5  

 
  

 



 12 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

парадигма. // Текст 

«Jacques Leblanc». 

Тема 6.2.Безличный 

оборот «il y a». // 

Описание своей комнаты.  
8 4 

  
 4  

 
  

 

Тема 6.3. Наречия en, у. 

Вопросительные наречия 

quand, comment. Порядок 

слов в предложениях, 

начинающихся с 

вопросительных наречий 

quand и comment.  

 

9 4 
  

 5  
 

  

 

Раздел 7. Рабочий день. 

Расписание дня и 

недели 

24 11 
  

 13  
 

  

 

Тема 7.1.Порядок слов в 

вопросительном 

предложении, 

начинающемся с наречия 

combien. // Текст «Trois 

étudiants, trois grands 

amis». 

12 5 
  

 7  
 

  

 

Тема 7.2. Местоимение 

cela . Опущение 

неопределенного артикля 

после отрицания. 

Неупотребление артикля 

после количественных 

наречий. // Описание 

фотографий, на которых 

изображена группа 

людей. 

12 6 
  

 6  
 

  

 

Раздел 8. Выходные 

дни. Каникулы 
26 12 

  
 14  

 
  

 

Тема 8.1. Дни недели. 14 6 
  

 8  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Использование артиклей 

и указательных 

прилагательных с днями 

недели. // Текст «Robert 

Boissy» 

Тема 8.2. Местоимение 

en. Количественные 

числительные. // 

Описание одного из дней 

рождений. 

12 6 
  

 6  
 

  

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
зачет 

Общий объем, часов 252 108    126      

 

Заочной формы обучения 

          

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (курс 4 сессия 1-2) 



 14 

Раздел 1. Вводный курс: 

часть 1 
34 30 

  
 4  

 
  

 

Тема 1.1. Порядок слов 

во французском 

повествовательном 

предложении. Виды слов 

во французском языке: 

знаменательные и 

служебные слова.  

 

11 10 
  

 1  
 

  

 

Тема 1.2.  Имя 

существительное. 

Множественное число 

существительных. 

Определенный артикль 

la, le, les. 

Неопределенный артикль 

des. Притяжательные 

прилагательные ma, ta, sa. 

11 10 
  

 1  
 

  

 

Тема 1.3. Глагол être. 

Оборот c'est. Глаголы 

первой группы в 

настоящем времени 

изъявительного 

наклонения. Глаголы 

первой группы 

повелительного 

наклонения.  

12 10 
  

 2  
 

  

 

Раздел  2. Вводный курс: 

часть 2 
34 30 

  
 4  

 
  

 

Тема 2.1. Порядок слов в 

вопросительном 

предложении. Мелодика 

французского 

вопросительного 

предложения без 

вопросительного слова. 

Вопрос к подлежащему.  

11 10 
  

 1  
 

  

 

Тема 2.2. Первое и третье 

лицо единственного или 

множественного числа 

глаголов третьей группы. 

Отрицательная форма 

глаголов.  

11 10 
  

 1  
 

  

 

Тема 2.3. Отсутствие 

артикля с именами 

собственными. Опущение 

артикля при 

существительном в роли 

именной части 

12 10 
  

 2  
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сказуемого 

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4 
   

 
 

 
 

  

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
зачёт 

Модуль 2 (курс 4 сессия 3-4) 

Раздел  3. Вводный курс: 

часть 3 
34 30 

  
 4  

 
  

 

Тема 3.1. Имя 

прилагательное. Женский 

и мужской род 

прилагательных. 

Множественное число 

прилагательных. Место 

прилагательных 

определений. 

8 7 
  

 1  
 

  

 

Тема 3.2. Способы 

построения 

вопросительного 

предложения: инверсия, 

вопросительные обороты. 

Вопрос к прямому 

дополнению. 

9 8 
  

 1  
 

  

 

Тема 3.3. Предлог à. 

Предлог de. Слияние  

артикля с предлогами à,  

de. 

8 7 
  

 1  
 

  

 

Тема 3.4. Безличные 

глаголы. Глаголы второй 

группы. 

9 8 
  

 1  
 

  

 

Раздел 4. Вводный курс: 

часть 4 
34 30 

  
 4  

 
  

 

Тема 4.1. Вопросительное 

наречие où. Порядок слов 

в вопросительном 

предложении, 

начинающемся с 

вопросительного наречия 

8 7 
  

 1  
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où. 

Тема 4.2. Глаголы 

первой, второй, третьей 

группы 2-го лицо 

множественного числа 

настоящего времени. 

9 8 
  

 1  
 

  

 

Тема 4.3. Определенный 

артикль 
8 7 

  
 1  

 
  

 

Тема 4.4. 

Неопределенное 

прилагательное tout. 

Неопределенно-личное 

местоимение on 

9 8 
  

 1  
 

  

 

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4 
   

 
 

 
 

  

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Зачет 

Модуль 3 (курс 5 сессия 1-2) 

Раздел 5. Личность. 

Хобби. Увлечения 
26 23 

  
 3  

 
  

 

Тема 5.1.  Личные 

окончания глаголов 

первой и третьей группы: 

общая парадигма // Текст 

«Nous sommes jeudi. Il est 

neuf heures». 

9 8 
  

 1  
 

  

 

Тема 5.2. Определенный 

артикль: случаи 

употребления // Текст 

«Alain Dupont». 

9 8 
  

 1  
 

  

 

Тема 5.3. 

Притяжательные 

прилагательные: общая 

парадигма. Указательные 

прилагательные: общая 

парадигма. // Рассказ про 

себя, про хобби и 

увлечения. 

8 7 
  

 1  
 

  

 

Раздел 6. Описание 

комнаты / учебной 

аудитории 

26 23 
  

 3  
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Тема 6.1. 

Неопределенный 

артикль: общая 

парадигма. // Текст 

«Jacques Leblanc». 

9 8 
  

 1  
 

  

 

Тема 6.2.Безличный 

оборот «il y a». // 

Описание своей комнаты.  
9 8 

  
 1  

 
  

 

Тема 6.3. Наречия en, у. 

Вопросительные наречия 

quand, comment. Порядок 

слов в предложениях, 

начинающихся с 

вопросительных наречий 

quand и comment.  

 

8 7 
  

 1  
 

  

 

Раздел 7. Рабочий день. 

Расписание дня и 

недели 

26 23 
  

 3  
 

  

 

Тема 7.1.Порядок слов в 

вопросительном 

предложении, 

начинающемся с наречия 

combien. // Текст «Trois 

étudiants, trois grands 

amis». 

13 11 
  

 2  
 

  

 

Тема 7.2. Местоимение 

cela . Опущение 

неопределенного артикля 

после отрицания. 

Неупотребление артикля 

после количественных 

наречий. // Описание 

фотографий, на которых 

изображена группа 

людей. 

13 12 
  

 1  
 

  

 

Раздел 8. Выходные 

дни. Каникулы 26 23 
  

 3  
 

  
 

Тема 8.1. Дни недели. 

Использование артиклей 

и указательных 

прилагательных с днями 

недели. // Текст «Robert 

Boissy» 

13 11 
  

 2  
 

  

 

Тема 8.2. Местоимение 

en. Количественные 

числительные. // 

Описание одного из дней 

рождений. 

13 12 
  

 1  
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Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
зачет 

Общий объем, часов 756 282 384   378   6   

 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Вводный курс: часть 1 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Порядок слов во французском повествовательном предложении.  

2. Виды слов во французском языке: знаменательные и служебные слова. 

3. Имя существительное.  

4. Множественное число существительных.  

5. Определенный артикль la, le, les.  

6. Неопределенный артикль des.  

7. Притяжательные прилагательные ma, ta, sa. 

8. Глагол être.  

9. Оборот c'est. 

10. Глаголы первой группы в настоящем времени изъявительного наклонения. 

11. Глаголы первой группы повелительного наклонения. 

 

Тема 1.1. Порядок слов во французском повествовательном предложении. Виды слов во 

французском языке: знаменательные и служебные слова. 
Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Порядок слов во французском повествовательном предложении.  

2. Виды слов во французском языке: знаменательные и служебные слова. 
 

Тема 1.2. Имя существительное. Множественное число существительных. Определенный 

артикль la, le, les. Неопределенный артикль des. Притяжательные прилагательные ma, ta, sa. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Имя существительное.  

2. Множественное число существительных.  

3. Определенный артикль la, le, les.  

4. Неопределенный артикль des.  

5. Притяжательные прилагательные ma, ta, sa. 

 

Тема 1.3. Глагол être. Оборот c'est. Глаголы первой группы в настоящем времени 

изъявительного наклонения. Глаголы первой группы повелительного наклонения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Глагол être.  

2. Оборот c'est. 

3. Глаголы первой группы в настоящем времени изъявительного наклонения. 

4. Глаголы первой группы повелительного наклонения. 

 

РАЗДЕЛ 2. Вводный курс: часть 2 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Порядок слов в вопросительном предложении.  

2. Мелодика французского вопросительного предложения без вопросительного слова. 

3. Вопрос к подлежащему. 
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4. Первое и третье лицо единственного или множественного числа глаголов третьей группы.  

5. Отрицательная форма глаголов. 

6. Отсутствие артикля с именами собственными.  

7. Опущение артикля при существительном в роли именной части сказуемого. 

 

Тема 2.1. Порядок слов в вопросительном предложении. Мелодика французского 

вопросительного предложения без вопросительного слова. Вопрос к подлежащему. 
Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Порядок слов в вопросительном предложении.  

2. Мелодика французского вопросительного предложения без вопросительного слова. 

3. Вопрос к подлежащему. 
 

 

Тема 2.2. Первое и третье лицо единственного или множественного числа глаголов 

третьей группы. Отрицательная форма глаголов. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Первое и третье лицо единственного или множественного числа глаголов третьей группы.  

2. Отрицательная форма глаголов. 

 

Тема 2.3. Отсутствие артикля с именами собственными. Опущение артикля при 

существительном в роли именной части сказуемого 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Отсутствие артикля с именами собственными.  

2. Опущение артикля при существительном в роли именной части сказуемого. 

 

РАЗДЕЛ 3. Вводный курс: часть 3 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Имя прилагательное. Женский и мужской род прилагательных.  

2. Множественное число прилагательных. 

3. Место прилагательных определений. 

4. Способы построения вопросительного предложения: инверсия, вопросительные обороты.  

5. Вопрос к прямому дополнению. 

6. Предлог à.  

7. Предлог de. 

8. Слияние  артикля с предлогами à,  de. 

9. Безличные глаголы.  

10. Глаголы второй группы. 

 

Тема 3.1. Имя прилагательное. Женский и мужской род прилагательных. 

Множественное число прилагательных. Место прилагательных определений. 
Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Имя прилагательное. Женский и мужской род прилагательных.  

2. Множественное число прилагательных. 

3. Место прилагательных определений. 
 

Тема 3.2. Способы построения вопросительного предложения: инверсия, 

вопросительные обороты. Вопрос к прямому дополнению. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Способы построения вопросительного предложения: инверсия, вопросительные обороты.  

2. Вопрос к прямому дополнению. 

 

Тема 3.3. Предлог à. Предлог de. Слияние  артикля с предлогами à,  de. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Предлог à.  
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2. Предлог de. 

3. Слияние  артикля с предлогами à,  de. 

 

Тема 3.4. Безличные глаголы. Глаголы второй группы. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Безличные глаголы.  

2. Глаголы второй группы. 

 

РАЗДЕЛ 4. Вводный курс: часть 4 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Вопросительное наречие où.  

2. Порядок слов в вопросительном предложении, начинающемся с вопросительного наречия 

où. 

3. Глаголы первой, второй группы 2-го лицо множественного числа настоящего времени. 

4. Глаголы третьей группы 2-го лицо множественного числа настоящего времени. 

5. Определенный артикль: случаи употребления. 

6. Неопределенное прилагательное tout. 

7. Неопределенно-личное местоимение on 

 

Тема 4.1. Вопросительное наречие où. Порядок слов в вопросительном предложении, 

начинающемся с вопросительного наречия où. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Вопросительное наречие où.  

2. Порядок слов в вопросительном предложении, начинающемся с вопросительного наречия 

où. 
 

Тема 4.2. Глаголы первой, второй, третьей группы 2-го лицо множественного числа 

настоящего времени. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Глаголы первой, второй группы 2-го лицо множественного числа настоящего времени. 

2. Глаголы третьей группы 2-го лицо множественного числа настоящего времени. 

 

Тема 4.3. Определенный артикль 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Определенный артикль. 

Тема 4.4. Неопределенное прилагательное tout. Неопределенно-личное местоимение on 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Неопределенное прилагательное tout. 

2. Неопределенно-личное местоимение on 

 

РАЗДЕЛ 5. Личность. Хобби. Увлечения 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Личность. Хобби. Увлечения 
Грамматика: Личные окончания глаголов первой и третьей группы: общая парадигма. 

Определенный артикль: случаи употребления. Притяжательные прилагательные: общая 

парадигма. Указательные прилагательные: общая парадигма.   

Тема 5.1. Личные окончания глаголов первой и третьей группы: общая парадигма // 

Текст «Nous sommes jeudi. Il est neuf heures». 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Личность.  
Грамматика: Личные окончания глаголов первой и третьей группы: общая парадигма.  

Тема 5.2. Определенный артикль: случаи употребления // Текст «Alain Dupont». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: Определенный артикль: случаи употребления.  
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Тема 5.3. Притяжательные прилагательные: общая парадигма. Указательные 

прилагательные: общая парадигма. // Рассказ про себя, про хобби и увлечения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Хобби. Увлечения 
Грамматика: Притяжательные прилагательные: общая парадигма. Указательные 

прилагательные: общая парадигма.   
 

РАЗДЕЛ 6. Описание комнаты / учебной аудитории 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Мебель. Прилагательные, обозначающие цвет и размер. Для описания комнаты / 

учебной аудитории 
Грамматика: Неопределенный артикль: общая парадигма. Безличный оборот «il y a». Наречия 

en, у. Вопросительные наречия quand, comment. Порядок слов в предложениях, начинающихся с 

вопросительных наречий quand и comment. 

Тема 6.1. Неопределенный артикль: общая парадигма. // Текст «Jacques Leblanc». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Мебель.  
Грамматика: Неопределенный артикль: общая парадигма.. 

Тема 6.2. Безличный оборот «il y a». // Описание своей комнаты. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Прилагательные, обозначающие цвет и размер.  
Грамматика: Безличный оборот «il y a». 

          Тема 6.3. Наречия en, у. Вопросительные наречия quand, comment. Порядок слов в 

предложениях, начинающихся с вопросительных наречий quand и comment. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Для описания комнаты / учебной аудитории 
Грамматика: Наречия en, у. Вопросительные наречия quand, comment. Порядок слов в 

предложениях, начинающихся с вопросительных наречий quand и comment. 
 

РАЗДЕЛ 7. Рабочий день. Расписание дня и недели 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Числительные. Количественные наречия. 
Грамматика: Порядок слов в вопросительном предложении, начинающемся с наречия combien. 

Местоимение cela . Опущение неопределенного артикля после отрицания. Неупотребление 

артикля после количественных наречий.  
Тема 7.1. Порядок слов в вопросительном предложении, начинающемся с наречия 

combien. // Текст «Trois étudiants, trois grands amis». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Числительные.  
Грамматика: Порядок слов в вопросительном предложении, начинающемся с наречия combien.  

Тема 7.2. Местоимение cela. Опущение неопределенного артикля после отрицания. 

Неупотребление артикля после количественных наречий. // Описание фотографий, на которых 

изображена группа людей. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Количественные наречия. 
Грамматика: Местоимение cela. Опущение неопределенного артикля после отрицания. 

Неупотребление артикля после количественных наречий.  
 

РАЗДЕЛ 8. Выходные дни. Каникулы 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Дни недели. Название праздников. Празднование знаменательных дней.  
Грамматика: Использование артиклей и указательных прилагательных с днями недели. 
Местоимение en. Количественные числительные. 
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Тема 8.1. Дни недели. Использование артиклей и указательных прилагательных с днями 

недели. // Текст «Robert Boissy». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Дни недели. 
Грамматика: Использование артиклей и указательных прилагательных с днями недели. 

Тема 8.2. Местоимение en. Количественные числительные. // Описание одного из дней 

рождений. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Название праздников. Празднование знаменательных дней. 
Грамматика: Местоимение en. Количественные числительные. 

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

 

Тема практического занятия: Порядок слов во французском повествовательном 

предложении. Виды слов во французском языке: знаменательные и служебные слова. Имя 

существительное. Множественное число существительных. Определенный артикль la, le, les. 

Неопределенный артикль des. Притяжательные прилагательные ma, ta, sa. Глагол être. Оборот 

c'est. Глаголы первой группы в настоящем времени изъявительного наклонения. Глаголы первой 

группы повелительного наклонения. 

Форма практического задания: практический практикум 

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1. Напишите существительные в единственном числе:  

Mes professeurs, tes revues, mes cahiers, ses fautes, tes frères, tes livres, mes stylos, tes chemises, ses 

exercices. 

Задание 2. Поставьте глаголы следующих предложений в повелительном наклонении:  

1. Tu achètes cette montre. 2. Vous comptez jusqu'à dix. 3. Nous discutons ce problème. 4. Tu apportes 

la craie. 5. Nous écoutons la musique. 6. Tu trou-ves leur adresse. 7. Nous regardons ce film. 

Задание 3. Поставьте глаголы, стоящие в скобках, в настоящем времени:  

1. Je (chercher) mon crayon. 2. Nous (regarder) la télévision. 3. (Restes-tu à la maison? 4. Je (écouter) 

ces disques. 5. On (sonner) à la porte. 6. Nous (dessiner) leur portrait. 7. Ils (apporter) une bonne 

nouvelle. 8. Nous (assister) à ce match. 9. On ne (fumer) pas ici. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма рубежного контроля – проект. 

Проектное задание: подготовить сводную таблицу артиклей, а также притяжательных 

прилагательных французского языка с примерами. 

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

 

Тема практического занятия: Порядок слов в вопросительном предложении. Мелодика 

французского вопросительного предложения без вопросительного слова. Вопрос к подлежащему. 

Первое и третье лицо единственного или множественного числа глаголов третьей группы. 

Отрицательная форма глаголов. Отсутствие артикля с именами собственными. Опущение 

артикля при существительном в роли именной части сказуемого. 

Форма практического задания: практический практикум 
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 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1. Переведите:  

1. Этот текст не очень трудный, не так ли? 2. Эта женщина не очень молода. 3. Его дочери живут 

не в Марселе, они живут в Париже. 4. Я не люблю эти цветы. 5. Я не читаю, я пишу. 6. Не 

закрывайте книги. 7. Не берите эти тетради. 8. Не покупайте эту книгу. 9. Не пиши так (si) бы-

стро. 10. Этот зал не очень светлый. 

Задание 2. Напишите следующие предложения в отрицательной форме:  

1. Sa famille quitte Paris. 2. La dictée est difficile. 3. Ils habitent cette ville. 4. Ses soeurs travaillent à la 

fabrique. 5. J'écris vite. 6. Claire est malade. 7. Sa fille cadette est mariée. 8. Je vais chez mes amis. 9. 

Ils aiment faire ces exercices. 

 

Задание 3. Составьте предложения, употребив в качестве подлежащего слова из группы а) и в 

качестве именной части сказуемого слова из группы б):  

а) sa fille, Daniel, sa femme, ma soeur, le père de ma femme;  

б) architecte, pianiste, garde-malade, aviateur, secrétaire. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма рубежного контроля – фонетический диктант (запись слов и фраз со слуха). 

 

Пример фраз для записи со слуха: 

 

Ce jeudi, nous regardons aussi une émission de télévision sur les curio-sités de Paris. Le film est très 

beau. Après le film, le professeur nous montre des images et nous pose des questions. Nous répondons à 

ses questions. Nous écoutons aussi le magnétophone et nous répétons après le speaker. Si nous faisons 

des fautes, le professeur nous corrige. Le professeur dit que nous fai-sons des progrès. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

 

Тема практического занятия: Имя прилагательное. Женский и мужской род 

прилагательных. Множественное число прилагательных. Место прилагательных определений. 

Способы построения вопросительного предложения: инверсия, вопросительные обороты. Вопрос 

к прямому дополнению. Предлог à. Предлог de. Слияние  артикля с предлогами à,  de. . 

Безличные глаголы. Глаголы второй группы. 

Форма практического задания: практический практикум 

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1. Переведите:  

а) 1. Он встает в шесть часов. 2. Кто готовит завтрак? 3. Я покупаю книги своей младшей сестре. 

4. Даниель, возьмите книгу и прочитайте текст на девятой странице. 5. Я иду на фабрику 

пешком. 6. Возьмите этот стул. 7. Посмотри на этот цветок. Он очень красивый, правда? 8. 

Девоч-ка смотрит картинки. 9. Что делает Брижит? — Она готовит завтрак. 10. Этот город 

довольно красивый, не правда ли? 11. Выучите этот текст наизусть. 12. Я пишу очень быстро. 

Задание 2. Уточните значение предлога à:  

1. Je vais à la mairie. 2. Elle part à six heures. 3. J'achète des livres à ma petite soeur. 4. L'exercice est à 

la page neuf. 5. Elle dit merci à la jeune fem-me. 6. Ils déjeunent à six heures. 7. Ils écrivent à leur père. 

8. Il se lève à six heures. 9. Il lit ce livre à sa petite soeur. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Форма рубежного контроля – практический практикум. 

 

    Поставьте одно из прилагательных из группы а) либо перед, либо после одного из 

существительных из группы б), согласуя прилагательное с существительным. Составьте 

связный текст. 

а) bleu, cadet, difficile, natal, sérieux, vieux, belle;  

       б) sa soeur, ce livre, cette élève, ce monsieur, cette fleur, sa ville, cette image. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

 

Тема практического занятия: Вопросительное наречие où. Порядок слов в 

вопросительном предложении, начинающемся с вопросительного наречия où. Глаголы первой, 

второй, третьей группы 2-го лицо множественного числа настоящего времени. Определенный 

артикль: случаи употребления. Неопределенное прилагательное tout. Неопределенно-личное 

местоимение on. 

Форма практического задания: практический практикум 

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 

Задание 1. Напишите во 2-м лице единственного числа настоящего времени:  

fumer une cigarette; demeurer seul; étudier à l'Université; lire ce livre; faire des exercices; écrire une 

dictée; traverser la rue; quitter la ville. 

 

Задание 2. Употребите определенный или неопределенный артикль:  

1. C'est... rue. 2. C'est... fenêtre. 3. Est-ce ... table? — Ce n'est pas ... table, c'est... chaise. 4. Est-ce ... 

revue de Lucie? 5. Est-ce ... cahier de Pier-re? — Ce n'est pas ... cahier de Pierre, c'est ... cahier de 

Denise. 6. C'est ... pharmacie. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

 

Форма рубежного контроля – аудирование, устный опрос по прослушанному тексту.  

 Выполнение заданий по прослушанному тексту и последующее его обсуждение.  

Пример одного из заданий аудирования: 

Задание 1. Choisissez vrai ou faux. 

1. L'homme connaît la femme. 

2. C'est samedi. 

3. La femme sort ce soir. 

4. Samedi, elle dort. 

5. L'homme n'est pas content. 

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 5 

 

Тема практического занятия: Личные окончания глаголов первой и третьей группы: 

общая парадигма // Текст «Nous sommes jeudi. Il est neuf heures». 

Форма практического задания: устный опрос (чтение текста), выполнение лексико-

грамматических упражнений. 



 25 

 

 Текст для чтения и обсуждения: 

Nous sommes jeudi. Il est neuf heures. On sonne. Notre professeur, Monsieur Lacombe, arrive. 

Le professeur nous dit bonjour et nous disons bonjour à notre professeur. D'abord, nous lisons des 

textes, nous conjuguons des verbes et nous faisons des exercices de grammaire. 

Ce jeudi, nous regardons aussi une émission de télévision sur les curiosités de Paris. Le film est 

très beau. Après le film, le professeur nous montre des images et nous pose des questions. Nous 

répondons à ses questions. Nous écoutons aussi le magnétophone et nous répétons après le speaker. Si 

nous faisons des fautes, le professeur nous corrige. Le professeur dit que nous fai-sons des progrès. 

 

Вопросы к тексту:  

1. Quel jour sommes-nous? 2. A quelle heure sonne-t-on? 3. Que dit le professeur à ses élèves? 

4. Les élèves que répondent-ils à leur professeur? 5. Les élèves que font-ils d'abord? 6. Qu'est-ce que 

les élèves regardent ce jeudi? 7. Est-ce que le film est beau? 8. Les élèves écoutent-ils le magné-

tophone? 9. Répètent-ils le texte après le speaker? 10. Que fait le professeur si les élèves font des 

fautes? 11. Qu'est-ce que le profeseur montre à ses élèves? 12. Le professeur pose-t-il des questions? 

13. Les élèves répondent-ils aux questions du professeur? 14. Que dit le professeur à ses élèves? 

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 

Задание 1. Поставьте глаголы, стоящие в скобках, в настоящем времени:  

1. Je (chercher) mon crayon. 2. Nous (regarder) la télévision. 3. (Restes-tu à la maison? 4. Je (écouter) 

ces disques. 5. On (sonner) à la porte. 6. Nous (dessiner) leur portrait. 7. Ils (apporter) une bonne 

nouvelle. 8. Nous (assister) à ce match. 9. On ne (fumer) pas ici. 

 

Тема практического занятия: Определенный артикль: случаи употребления // Текст 

«Alain Dupont». 

Форма практического задания: устный опрос (чтение текста), выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

 

 Текст для чтения и обсуждения: 

Alain Dupont habite Amiens, cinq, rue Jasmin. Il étudie à la Faculté de médecine. Cette année, il 

termine ses études, il va devenir médecin. Alain travaille ferme. Dès le matin, il est assis à sa table, il 

prépare son premier examen. 

Le téléphone sonne. Alain décroche. C'est sa soeur Germaine qui l'appelle de Paris. Elle dit à 

son frère que mardi, après-demain, elle revient à Amiens.  

Mardi, à cinq heures quinze, Alain est déjà à la gare. Il regarde sa mon-tre. Il est cinq heures 

vingt. Le train va arriver. 

 

Вопросы к тексту:  

1. Où habite Alain Dupont? 2. Où fait-il ses études? 3. Que veut-il deve-nir? 4, Est-ce qu'il 

termine ses études cette année? 5. Que fait-il dès le matin? 6. Alain a-t-il une soeur? 7, Qui appelle 

Alain de Paris? 8. Que dit Germaine à son frère? 9. A quelle heure Alain arrive-t-il à la gare? 10. A 

quelle heure ar-rive le train? 

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 

Задание 1. Ответьте на вопросы в утвердительной или в отрицательной форме, употребляя 

местоимения le, la, les:  

1. Montre-t-il sa maison à ses amis? 2. Sait-il ton nom? 3. Etudiez-vous la grammaire russe? 4. 

Retrouvez-vous vos amis à la sortie du stade? 5. Ecou-tez-vous ces disques? 6. Voulez-vous acheter 

cette montre? 7. Corriges-tu toujours tes fautes? 8. Peux-tu me donner le numéro de téléphone de la 

secrétaire? 9. Est-ce que vous apprenez par coeur les textes que vous étudiez? 
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Тема практического занятия: Притяжательные прилагательные: общая парадигма. 

Указательные прилагательные: общая парадигма. // Рассказ про себя, про хобби и увлечения. 

Форма практического задания: составление диалогических и монологических 

высказываний, выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

 Составление монологических высказываний по теме «Мои хобби и увлечения».  
 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 

Задание 1. a) Употребите притяжательные прилагательные, согласуя их с подлежащим:  

1. Vous parlez à ... professeur. 2. Ecoutons ... amis. 3. J'appelle ... soeur au téléphone. 4. Mes amis 

arrivent avec ... femmes. 5. Cet élève aime ... éco-le. 6. Les garçons révisent ... leçons. 7. Répétez ... 

question, s'il vous plaît! 8. Corrigez-vous ... fautes? 9. Chaque matin, je lis ...journal. 10. Ils terminent 

... études. 11. Marthe téléphone à ... amis. 12. Joue avec ... petite soeur. 13. Je bavarde avec ... amie 

Juliette. 14, Michel va à Toulouse avec ... équipe.  

b) Переведите, употребляя притяжательные прилагательные:  

1. Мальчик показывает свои отметки отцу. 2. Ты ищешь свою ручку? — Нет, я ищу карандаш. 

3. Повтори, пожалуйста, свой вопрос. Я повторяю вопрос. 4. Исправьте ошибки. 5. Они всегда 

исправляют свои ошибки. 6. Поговори с преподавателем. 7. Каждое утро после завтрака он 

читает газету. 8. Я разговариваю с другом. 9. Вы пишете брату? — Нет, я пишу сестре. 10. 

Где живет твоя подруга? 11. Куда ты идешь? — К брату, 12. Кому вы звоните? — Отцу. 13. 

Скажите, пожалуйста, свою фамилию. 14. Ты уезжаешь с братом? — Нет, я еду один. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма рубежного контроля – фонетический диктант (запись слов и фраз со слуха). 

 

Пример фраз для записи со слуха: 

Pierre, Gérard et Martin sont les amis de Germain. Pierre est écrivain, Gérard est peintre. 

Martin est ingénieur. Gérard parle à ses amis de la peintu-re et de ses peintres préférés. Les amis 

l'écoutent avec intérêt. Tous s'intéressent à l'art.  

Cet élève travaille bien. Il est très appliqué. Alain revient de l'institut à quatre heure vingt. Lucien 

téléphone à Germain et le prévient de sa visite. Les jeunes filles viennent du magasin. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 6 

Тема практического занятия: Неопределенный артикль: общая парадигма. // Текст «Jacques 

Leblanc».  

Форма практического задания: устный опрос (чтение текста), выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

 

 Текст для чтения и обсуждения 

Jacques Leblanc est interprète au Ministère des affaires étrangères. Il habite assez près du 

ministère dans une vieille maison de la rue Bonaparte. Son appartement n'est pas grand, mais 

confortable. Il se compose de deux pièces: une salle de séjour et une chambre à coucher.  

La salle de séjour est une grande pièce carrée avec une large fenêtre qui donne sur la cour. Une 

grande bibliothèque occupe le mur de gauche. Contre le mur opposé, se trouye un meuble avec un poste 

de télévision et une chaîne Hi-Fi1.  

Au fond de la pièce il y a un divan et une petite table ronde. Le plancher est recouvert d'une 

moquette beige.  

La chambre à coucher est petite. Il y a là un lit et un placard où Jacques range ses vêtements.  
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Jacques va souvent en mission à l'étranger. S'il ne quitte pas Paris, il ren-tre vers six heures. Après le 

dîner, il sort souvent avec des amis. 

 

Вопросы к тексту:  

 

1. Où travaille Jacques Leblanc? 2. Où habite-t-il? 3. A-t-il un grand ap-partement? 4. Combien 

(сколько) de pièces y a-t-il dans son appartement? 5. Où donne la fenêtre de la salle de séjour? 6. 

Quels meubles se trouvent dans la salle de séjour? 7. Où se trouve la bibliothèque? 8. Jacques a-t-il un 

poste de télévision et une chaîne Hi-Fi? 9. Qu'est-ce qu'il y a au fond de la salle de séjour? 10. 

Comment est sa chambre à coucher? 11. Où Jacques range-t-il ses vêtements? 12. Jacques va-t-il 

souvent en mission? 13. A quelle heure revient-il du bureau? 14. Que fait-il après le dîner? 

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 

Задание 1. Употребите определенный или неопределенный артикль:  

1. C'est... serviette. C'est... serviette de Julie. ... serviette est sur ... bu-reau. 2. Pierre a ... belle 

serviette. 3. Sur la table il y a ... dictionnaire. 4. J'ai-me ... musique. 5. Marie adore ... roses. 6. Le 

père de Pierre est directeur de ... usine. 7. Le matin il va à ... usine. 8. Ce n'est pas ... université, 

c'est... insti-tut. 9. Ce n'est pas ... ville, c'est... cité. 10. Robert écrit ... article, c'est... article sur ... 

cinéma. 11. J'ai ... cours à deux heures. 12. ... cours finissent à quatre heures. 

 

Тема практического занятия: Безличный оборот «il y a». // Описание своей комнаты. 

Форма практического задания: составление диалогических и монологических высказываний, 

выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

 Составление монологических высказываний по теме «Моя комната».  
 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1. Заполните пропуски глаголом être или оборотом il у а:  

1. Sur cette place ... un cinéma. 2. Le cinéma ... près du métro. 3. Près de la table ... une chaise. 4. La 

chaise ... près de la fenêtre. 5. Cet exercice ... à la page neuf. 6. A la page neuf... quatre exercices. 7. ... 

une belle fontaine sur cette place. 8. La cabine téléphonique ... près de la sortie. 9. A la sortie du métro 

... des cabines téléphoniques. 

 

Тема практического занятия: Наречия en, у. Вопросительные наречия quand, comment. 

Порядок слов в предложениях, начинающихся с вопросительных наречий quand и 

comment. 

Форма практического задания: выполнение лексико-грамматических упражнений, 

фонетический диктант (запись слов и фраз со слуха).  

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 

Задание  1. Употребите наречие en или y:  

1. Combien de jours vas-tu rester à la campagne? — Je vais ... rester deux jours. 2. C'est votre placard? 

Qu'est-ce que vous ... mettez? 3. Tu vas au cinéma? — Non, je ... viens. 4. Il ouvre son attaché-case et... 

sort (вынимает) ses livres. 5. Elle ouvre la fenêtre et regarde dans la cour; son garçon ... joue avec ses 

petits amis. 6. A quelle heure le train arrive-t-il à Pétersbourg? — Il ... arrive à 7 heures. 7. J'aime ce 

vase, d'habitude je ... mets des roses. 8. Tu pars? — Oui, je vais à Londres. — Tu ... vas seul? — Non, je 

... vais avec ma femme. — Quand allez-vous ... revenir? — Nous pensons ... revenir dans quinze jours. 

 

 Фонетический диктант (запись слов и фраз со слуха). 
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Пример фраз для записи со слуха: 

Pierre, Gérard et Martin sont les amis de Germain. Pierre est écrivain, Gérard est peintre. Martin 

est ingénieur. Gérard parle à ses amis de la peintu-re et de ses peintres préférés. Les amis l'écoutent 

avec intérêt. Tous s'intéressent à l'art.  

Cet élève travaille bien. Il est très appliqué. Alain revient de l'institut à quatre heure vingt. Lucien 

téléphone à Germain et le prévient de sa visite. Les jeunes filles viennent du magasin. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6 

Форма рубежного контроля – аудирование, устный опрос по прослушанному тексту.  

 Выполнение заданий по прослушанному тексту и последующее его обсуждение.  

Пример одного из заданий аудирования: 

Задание 1. Choisissez vrai ou faux. 

6. L'homme connaît la femme. 

7. C'est samedi. 

8. La femme sort ce soir. 

9. Samedi, elle dort. 

10. L'homme n'est pas content. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 7 

Тема практического занятия: Порядок слов в вопросительном предложении, 

начинающемся с наречия combien. // Текст «Trois étudiants, trois grands amis». 

Форма практического задания: устный опрос (чтение текста), выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

 

 Текст для чтения и обсуждения 

Trois étudiants, trois grands amis, Louis, François et Antoine, habitent Paris, mais ils ne sont pas 

Parisiens. Ils n'ont même pas de parents à Paris. Antoine est de Blois. La ville natale de François est 

Rouen. La famille de Louis habite Louhans.  

Antoine, François et Louis font leurs études à la Faculté de droit. Tous les trois habitent une 

vieille maison peu confortable, non loin dè la Sorbonne. Chacun a une petite chambre sous le toit. 

Souvent il y fait froid en hiver.  

En été, quand il fait chaud, ils aiment travailler dans le Jardin du Luxem-bourg qui se trouve 

près de la Sorbonne. Ils choisissent un coin calme, s'ins-tallent sur des chaises et lisent. Dans le 

jardin il y a toujours beaucoup d'étu-diants qui viennent s'y reposer après les cours ou préparer leurs 

examens. 

 

Вопросы к тексту:  

1. Comment s'appellent les trois amis? 2. Quelle ville habitent-ils?  

3. Sont-ils Parisiens? 4. Ont-ils des parents à Paris? 5. Quelle est la ville na-tale de François? 6. A 

quelle faculté les trois amis font-ils leurs études? 7. Comment est la maison où ils habitent? 8. Fait-

il chaud dans leur mansarde en hiver? 9. Où se trouve le Jardin du Luxembourg? 10. Y a-t-il 

beaucoup d'étudiants au Jardin du Luxembourg? 11. Que viennent-ils y faire? 

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1. Переведите:  

1. Сколько человек изучает французский язык в вашем институте? 2. Сколько языков изучают 

эти студенты? 3. Сколько тетрадей хочет купить Мари? 4. Сколько инженеров работает на 

этом заводе? 5. Сколько детей у этой женщины? 6. Сколько упражнений надо сделать? 7. 
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Сколько студентов сдают экзамен в субботу? 8. Сколько экзаменов сдают студенты вашей 

группы? 

 

Тема практического занятия: Местоимение cela. Опущение неопределенного артикля после 

отрицания. Неупотребление артикля после количественных наречий. // Описание 

фотографий, на которых изображена группа людей. 

 

Форма практического задания: составление диалогических и монологических высказываний, 

выполнение лексико-грамматических упражнений. 
 

 Составление диалогических и монологических высказываний с описанием фотографий, на 

которых изображена группа людей. 

  Примеры лексико-грамматических упражнений: 

Задание 1. Ответьте на следующие вопросы сначала утвердительно, а затем отрица-тельно: 

1. Avez-vous une carte de France? 2. Aimez-vous les bananes? 3. Avez-vous un cours de français lundi? 

4. Ces élèves étudient-ils le français? 5. Vos frères ont-ils des enfants? 6. Ecoutez-vous la radio le 

matin? 7. Votre soeur a-t-elle des amis à Paris? 8. Posez-vous des questions à votre professeur? 9. Re-

gardez-vous la télévision chaque jour? 10. Ecrivez-vous une dictée demain? 

Задание 2. Ответьте на следующие вопросы, употребляя количественные наречия beaucoup, 

peu, assez, trop:  

1. Fait-il des fautes dans ses dictées? 2. Y a-t-il des théâtres et des musées dans votre ville? 3. Faites-

vous des exercices de phonétique? 4. Y a-t-il des disques étrangers dans votre collection? 5. Ecrivez-

vous des dictées? 6. Ecris-tu des lettres? 7. Y a-t-il des magasins dans cette rue? 8. Donne-t-on des 

films étrangers dans les cinémas de Moscou? 9. Avez-vous des photos de vos amis?  

10. Votre fils a-t-il des amis? 11. As-tu des pommes pour faire une tarte? 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7 

Форма рубежного контроля – подготовка письменной работы и устная защита её на 

занятии. 

 

Задание: Каждому студенту необходимо подготовить своё резюме на английском языке, 

описать в нём уровень образования, опыт работы и личные качества. К резюме необходимо 

подготовить эссе на тему «Pourquoi je dois travailler ici?», которое студенты будут 

представлять на занятии вместе со своим резюме. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 8 

 

Тема практического занятия: Дни недели. Использование артиклей и указательных 

прилагательных с днями недели. // Текст «Robert Boissy». 

Форма практического задания: устный опрос (чтение текста), выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

 

 Текст для чтения и обсуждения: 

Robert Boissy a vingt-huit ans. Il est journaliste de radio à RTL1 (Radio-Télé-Luxembourg). 11 prépare 

des reportages pour la rubrique « Nouvelles de culture ». Il a toujours beaucoup de travail. Chaque 

matin, il assiste à la conférence de la rédaction avec tous les autres journalistes. A cette réunion il 

apprend où il va faire ses reportages. Il assiste souvent à des répétitions de spectacles et de concerts. Il 

prend des interviews à des critiques, à des met-teurs en scène, à des comédiens, à des spectateurs. 



 30 

Ensuite il revient chez lui et il rédige des articles. Le soir, il passe à la rédaction et laisse ses articles au 

studio. Le speaker les lit au micro le lendemain.  

Le métier de journaliste de radio est difficile, mais Robert le trouve pas-sionnant parce qu'il rencontre 

beaucoup de gens et tient les auditeurs au cou-rant de la vie culturelle du pays. 

 

Вопросы к тексту:  

 

1. Quel âge a Robert Boissy? 2. Qui est-il et où travaille-t-il? 3. Pour quelle rubrique fait-il ses 

reportages? 4. A-t-il beaucoup de travail? 5. Pourquoi doit-il passer chaque matin à la rédaction? 6. 

Qu'est-ce qu'il fait dans la journée (днем)? 7. A qui prend-il des interviews? 8. Combien de fois par 

jour va-t-il à la rédaction? 9. Pourquoi y revient-il le soir? 10. Lit-il ses reportages à la radio? 11. Qui 

les lit à la radio? 12. Quand peut-on écouter ses reportages? 13. Robert aime-t-il son métier? 14. 

Comment le trouve-t-il? 15. Pourquoi le trouve-t-il passionnant? 16. Son métier qu'est-ce qu'il lui 

permet (позволяет) de faire? 

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 

Задание 1. Переведите следующие слова и употребите их в предложениях:  

в среду, утром, в эту пятницу, по четвергам, в этом году, сегодня вечером.  

1. Nous n'avons pas de cours .... 2. Nous passons notre examen .... 3.... les cours finissent à deux 

heures. 4. ... tu peux écouter ce concert à la radio. 5. ...je préfère prendre le café. 6. ... l'été est très 

chaud. 

 

Тема практического занятия: Местоимение en. Количественные числительные. // Описание 

одного из дней рождений. 

Форма практического задания: составление диалогических и монологических высказываний, 

выполнение лексико-грамматических упражнений. 
 

 Составление диалогических и монологических высказываний на тему празднования одного 

из своих дней рождений. 

 

  Примеры лексико-грамматических упражнений: 

 

Задание 1. Ответьте в утвердительной и отрицательной форме, употребляя местоимение en:  

1. Avez-vous un poste de télévision? Et votre ami en a-t-il un? 2. Avez-vous des livres français? 3. 

Achetez-vous des journaux français? 4. Avez-vous un cours de français samedi? 5. Faites-vous des 

progrès en français? 6. Avez-vous un dictionnaire français-russe? 7. Avez-vous des parents à Moscou? 

8. Avez-vous des amis à l'étranger? 9. Achetez-vous souvent des fleurs? 10. Offrez-vous des fleurs à 

votre mère pour son anniversaire? 11. Faites-vous déjà des projets pour cet été? 12. Donne-t-on des 

films étrangers dans les cinémas de Moscou? 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8 

Форма рубежного контроля – подготовка презентации и её устная защита на учебном 

занятии. 

 

Необходимо собрать и интересно представить информацию о национальных праздниках 

Франции или России на французском языке.  
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 7) 

Раздел 1. Вводный 

курс: часть 1 

5 Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

5 Выполенение проекта 

5 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Раздел 2. Вводный 

курс: часть 2 

 

8 Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

8 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Раздел 3. Вводный 

курс: часть 3 

 

8 Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

8 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Раздел 4. Вводный  

курс: часть 4 

8 Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

8 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

63  

Модуль 2. (семестр 8) 

Раздел 5. Личность. 

Хобби. Увлечения 

3 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

4 Составление монологических 

высказываний по теме «Мои хобби и 

увлечения». 

4 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

 

Раздел 6. Описание 

комнаты / учебной 

аудитории 

3 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

4 Составление монологических 

высказываний по теме «Моя 

комната» 

4 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

 

Раздел 7.  Рабочий 

день. Расписание дня 

и недели 

3 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 
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Заочной формы обучения 

2 Составление диалогических и 

монологических высказываний с 

описанием фотографий, на которых 

изображена группа людей. 

2 Подготовка резюме на французском 

языке 

4 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Раздел 8. Выходные 

дни. Каникулы 

4 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

4 Составление диалогических и 

монологических высказываний на 

тему празднования одного из своих 

дней рождений. 

4 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

45  

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

108  

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (4 курс сессия 1-2) 

Раздел 1. Вводный 

курс: часть 1 

10 Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

10 Выполенение проекта 

10 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Раздел 2. Вводный 

курс: часть 2 

 

15 Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

15 Проработка вопросов для  

самостоятельной работы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

60  

Модуль 2. (4 курс сессия 3-4) 

Раздел 3. Вводный 

курс: часть 3 

 

15 Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

15 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Раздел 4. Вводный  

курс: часть 4 

15 Выполнение лексико-

грамматических упражнений 
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15 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

60  

Модуль 3. (5 курс сессия 1-2) 

Раздел 5. Личность. 

Хобби. Увлечения 

7 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

3 Составление монологических 

высказываний по теме «Мои хобби и 

увлечения». 

13 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

 

Раздел 6. Описание 

комнаты / учебной 

аудитории 

7 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

3 Составление монологических 

высказываний по теме «Моя 

комната» 

13 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

 

Раздел 7.  Рабочий 

день. Расписание дня 

и недели 

5 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

5 Составление диалогических и 

монологических высказываний с 

описанием фотографий, на которых 

изображена группа людей. 

3 Подготовка резюме на французском 

языке 

10 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Раздел 8. Выходные 

дни. Каникулы 

7 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

3 Составление диалогических и 

монологических высказываний на 

тему празднования одного из своих 

дней рождений. 

13 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

92  

Общий объем по 212  
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3.2. Задания для самостоятельной работы 

             

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Quel est votre nom et votre prénom? 

2. Qui êtes-vous ? Êtes-vous Russe? 

3. Quelle langue parlez-vous ? 

4. Votre famille, est-elle grande ? 

5. Vos parents, où travaillent-ils ? 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Попова И.Н. и др. Французский язык: учебник для I курса институтов и фа-. культетов 

иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова, Г.М. Ковальчук. — 21-е изд., 

исправленное. — М.: О О О «Изда-тельство «Нестор Академик», 2009. — 576 с. 

 

 

            Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Que faites-vous dans la vie? 

2. Est-ce que vous faites vos études à l’université ou vous travaillez? 

3. À quelle faculté faites-vous vos études? 

4. Vous êtes étudiant de quelle année? 

5. Qu’est-ce que vous étudiez? 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Попова И.Н. и др. Французский язык: учебник для I курса институтов и фа-. культетов 

иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова, Г.М. Ковальчук. — 21-е изд., 

исправленное. — М.: О О О «Изда-тельство «Нестор Академик», 2009. — 576 с. 

 

            Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 

1. À quelle heure déjeunez-vous ? 

2. À quelle heure partez-vous ? 

3. Que prenez-vous pour aller à l’université ? 

4. A quelle heure commencent vos cours ? 

5. A quelle heure finissent-ils ? 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

1. Попова И.Н. и др. Французский язык: учебник для I курса институтов и фа-. культетов 

иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова, Г.М. Ковальчук. — 21-е изд., 

исправленное. — М.: О О О «Изда-тельство «Нестор Академик», 2009. — 576 с. 

 

 

            Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4 

1. Quel temps fait-il aujourd’hui? 
2. Quel temps fait-il en été? 

3. Quel temps fait-il en hiver? 

4. Quels sont les mois de l’année? 

5. Quel est votre mois péréféré? Pourquoi? 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4. 

дисциплине 

(модулю), часов 
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1. Попова И.Н. и др. Французский язык: учебник для I курса институтов и фа-. культетов 

иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова, Г.М. Ковальчук. — 21-е изд., 

исправленное. — М.: О О О «Изда-тельство «Нестор Академик», 2009. — 576 с. 

 

 

            Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 5 

1. Pensez-vous que deux types de personnalité (extravertis et introvertis) sont utiles pour decrier 

la personnalité? Etes-vous introverti ou extraverti? Pourquoi? 

2. Quel rôle le charisme joue-t-il dans votre vie? Qu’est-ce qui signifie por vous être une 

personne charismatique? 

3. Le charisme est-il la qualité la plus importante à posséder si vous voulez réussir dans votre 

carrière? 

4. Quelles qualités personnelles possedez-vous? 

5. Quelles qualités personnelles voulez-vous avoir? Pourquoi? 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 5. 

1. Попова И.Н. и др. Французский язык: учебник для I курса институтов и фа-. культетов 

иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова, Г.М. Ковальчук. — 21-е изд., 

исправленное. — М.: О О О «Изда-тельство «Нестор Академик», 2009. — 576 с. 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 6 

1. Où habitez-vous dans un appartement ou dans une maison?  

2. Où aimeriez-vous vivre dans un appartement ou dans une maison? Pourquoi? 

3. Habitez-vous loin de l'université? Combien de temps vous faut-il pour arriver à l'université? 

4. Décrivez la chambre\pièce de vos rêves. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 6. 

1. Попова И.Н. и др. Французский язык: учебник для I курса институтов и фа-. культетов 

иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова, Г.М. Ковальчук. — 21-е изд., 

исправленное. — М.: О О О «Изда-тельство «Нестор Академик», 2009. — 576 с. 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 7 

1. Quel est votre routine quotidienne? 

2. À quelle heure vous réveillez-vous si vous n'avez besoin d'aller nulle part? 

3. Doit-on planifier chaque jour pour être productif ? 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 7. 

1. Попова И.Н. и др. Французский язык: учебник для I курса институтов и фа-. культетов 

иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова, Г.М. Ковальчук. — 21-е изд., 

исправленное. — М.: О О О «Изда-тельство «Нестор Академик», 2009. — 576 с. 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 8 

1. Quelles fêtes sont les plus populaires dans votre pays? 

2. Quelle est votre fête préférée? Comment le fêtez-vous? 

3. Préférez-vous offrir des cadeaux ou recevoir des cadeaux ? Pourquoi? 

4. Quelle est votre attitude envers des fêtes en général?  

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 8. 

1. Попова И.Н. и др. Французский язык: учебник для I курса институтов и фа-. культетов 

иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова, Г.М. Ковальчук. — 21-е изд., 

исправленное. — М.: О О О «Изда-тельство «Нестор Академик», 2009. — 576 с. 
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3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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. 

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 включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры 

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  
Эссе - 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 слушатель 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-
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ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели 

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 слушателями по 

желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

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 слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет  в  7 и  8 семестрах.  Он проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. 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. 

 

4.2.2. 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. 
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Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

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. 

 

4.2.3. 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 в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
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профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

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 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы), 

дисциплины 

Код 

контрол

ируемо

й 

компете

нции 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

2. Раздел -1 

«Вводный курс: 

часть 1» 

УК-1; 

УК-5; 

ОПК-3; 

ОПК-4 

Проект 
Проектное задание: подготовить сводную таблицу артиклей, а также 

притяжательных прилагательных французского языка с примерами. 
 

3. Раздел -2 

«Вводный курс: 

часть 2» 

УК-1; 

УК-5; 

ОПК-3; 

ОПК-4 

Фонетич

еский 

диктант 

(запись 

слов и 

фраз со 

слуха) 

Пример фраз для записи со слуха: 
 

Ce jeudi, nous regardons aussi une émission de télévision sur les curio-sités de Paris. Le film est 

très beau. Après le film, le professeur nous montre des images et nous pose des questions. Nous 

répondons à ses questions. Nous écoutons aussi le magnétophone et nous répétons après le speaker. 

Si nous faisons des fautes, le professeur nous corrige. Le professeur dit que nous fai-sons des 

progrès. 

 

4. Раздел -3 

«Вводный курс: 

УК-1; 

УК-5; 

Практич

еский 

Поставьте одно из прилагательных из группы а) либо перед, либо после одного из 

существительных из группы б), согласуя прилагательное с существительным. Составьте 

связный текст. 

а) bleu, cadet, difficile, natal, sérieux, vieux, belle;  
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часть 3» ОПК-3; 

ОПК-4 

практик

ум 

 б) sa soeur, ce livre, cette élève, ce monsieur, cette fleur, sa ville, cette image. 

 

5. Раздел -4 

«Вводный курс: 

часть 4» 

УК-1; 

УК-5; 

ОПК-3; 

ОПК-4 

Аудиров

ание 

Пример одного из заданий аудирования: 

Задание 1. Choisissez vrai ou faux. 

L'homme connaît la femme. 

C'est samedi. 

La femme sort ce soir. 

Samedi, elle dort. 

L'homme n'est pas content. 

 

6. Раздел -5 

«Личность. 

Хобби. 

Увлечения» 

УК-1; 

УК-5; 

ОПК-3; 

ОПК-4 

Фонетич 

еский 

диктант 

(запись 

слов и 

фраз со 

слуха). 

Пример фраз для записи со слуха: 

Pierre, Gérard et Martin sont les amis de Germain. Pierre est écrivain, Gérard est peintre. 

Martin est ingénieur. Gérard parle à ses amis de la peintu-re et de ses peintres préférés. Les amis 

l'écoutent avec intérêt. Tous s'intéressent à l'art.  

Cet élève travaille bien. Il est très appliqué. Alain revient de l'institut à quatre heure vingt. Lucien 

téléphone à Germain et le prévient de sa visite. Les jeunes filles viennent du magasin. 

 

7.  
Раздел -6 

«Описание 

комнаты / 

учебной 

аудитории» 

УК-1; 

УК-5; 

ОПК-3; 

ОПК-4 

Аудиров

ание 

Пример одного из заданий аудирования: 

Задание 1. Choisissez vrai ou faux. 

1. L'homme connaît la femme. 

2. C'est samedi. 

3. La femme sort ce soir. 

4. Samedi, elle dort. 
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5. L'homme n'est pas content. 

 

8. Раздел -7 

«Рабочий день. 

Расписание дня и 

недели» 

УК-1; 

УК-5; 

ОПК-3; 

ОПК-4 

Подгото

вка 

письмен

ной 

работы и 

устная 

защита 

её на 

занятии 

Задание: Каждому студенту необходимо подготовить своё резюме на английском языке, 

описать в нём уровень образования, опыт работы и личные качества. К резюме 

необходимо подготовить эссе на тему «Pourquoi je dois travailler ici?», которое студенты 

будут представлять на занятии вместе со своим резюме. 

9. Раздел -8 

«Выходные дни. 

Каникулы» 

УК-1; 

УК-5; 

ОПК-3; 

ОПК-4 

Подгото

вка 

презента

ции и её 

устная 

защита 

на 

учебном 

занятии 

Необходимо собрать и интересно представить информацию о национальных 

праздниках Франции или России на французском языке.  

 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-1; УК-5; ОПК-

3; ОПК-4 

Модуль 1. 

Примерный перечень теоретических вопросов: 

1. Классификация и характеристика французских гласных и 

согласных: общая информация.  

2. Ударение и ритмическая группа. Мелодика 

повествовательного, повелительного и вопросительного 

предложения. 

3. Связывание. Сцепление. 

4. Порядок слов во французском повествовательном 

предложении. Виды слов во французском языке: 

знаменательные и служебные слова. 

5. Имя существительное. Множественное число 

существительных 

6. Определенный артикль la, le, les. 

7. Неопределенный артикль des. Притяжательные 

прилагательные ma, ta, sa. 

8. Глагол être. Оборот c'est. Глаголы первой группы в 

настоящем времени изъявительного наклонения. Глаголы 

первой группы повелительного наклонения. 

9. Порядок слов в вопросительном предложении. Вопрос к 

подлежащему. 

10. Первое и третье лицо единственного или множественного 

числа глаголов третьей группы. Отрицательная форма 

глаголов. 

11. Отсутствие артикля с именами собственными. Опущение 

артикля при существительном в роли именной части 

сказуемого 

12. Имя прилагательное. Женский и мужской род 

прилагательных. Множественное число прилагательных. 

Место прилагательных определений. 

13. Способы построения вопросительного предложения: 

инверсия, вопросительные обороты. Вопрос к прямому 

дополнению. 

14. Предлог à. Предлог de. Слияние  артикля с предлогами à,  

de. 

15. Безличные глаголы. Глаголы второй группы. 
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Практическое задание: чтение и пересказ знкомого текста по теме 

пройденных разделов. Ответы на вопросы по тексту.  

Модуль 2: 

Примерный перечень теоретических вопросов: 

1. Вопросительное наречие où. Порядок слов в 

вопросительном предложении, начинающемся с 

вопросительного наречия où. 

2. Глаголы первой, второй, третьей группы 2-го лицо 

множественного числа настоящего времени. 

3. Определенный артикль: случаи употребления. 

4. Неопределенное прилагательное tout. Неопределенно-

личное местоимение on 

5. Личные окончания глаголов первой и третьей группы: 

общая парадигма 

6. Определенный артикль: случаи употребления 

7. Притяжательные прилагательные: общая парадигма. 

8. Указательные прилагательные: общая парадигма. 

9. Неопределенный артикль: общая парадигма. 

10. Безличный оборот «il y a». 

11. Наречия en, у. 

12. Вопросительные наречия quand, comment. Порядок слов в 

предложениях, начинающихся с вопросительных наречий 

quand и comment. 

13. Порядок слов в вопросительном предложении, 

начинающемся с наречия combien. 

14. Местоимение cela .  

15. Опущение неопределенного артикля после отрицания.  

16. Неупотребление артикля после количественных наречий. 

17. Дни недели. Использование артиклей и указательных 

прилагательных с днями недели. 

18. Местоимение en. Количественные числительные 

 

Практическое задание: чтение и пересказ знкомого текста по теме 

пройденных разделов. Ответы на вопросы по тексту.  

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

2. Попова И.Н. и др. Французский язык: учебник для I курса институтов и фа-. культетов 

иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова, Г.М. Ковальчук. — 21-е изд., 

исправленное. — М.: О О О «Изда-тельство «Нестор Академик», 2009. — 576 с. 
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3. Шамсутдинова, А. Р. Практическая грамматика французского языка с упражнениями : 

учебно-методическое пособие / А. Р. Шамсутдинова. — Казань: Поволжский ГУФКСиТ, 

2020. — 87 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/155010 (дата обращения: 09.03.2023). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Торопова, Е. Н. Французский язык. Вводный курс : учебное пособие / Е. Н. Торопова. — 

Астрахань : АГТУ, 2020. — 136 с. — ISBN 978-5-89154-701-8. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/223820 (дата 

обращения: 07.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Дормидонтова, О. А. В мире французского языка : учебное пособие / О. А. Дормидонтова, 

С. Д. Жиронкина, Г. Н. Завьялова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2021. — 106 с. — ISBN 

978-5-907461-18-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/228644 (дата обращения: 09.03.2023). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

3. Иностранный язык (французский) : учебное пособие / составитель И. И. Гнутова. — пос. 

Караваево : КГСХА, 2021. — 88 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/252257 (дата обращения: 

09.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и 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 лабораторной 

работы/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, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

 Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по 

каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС Электронная библиотека, обеспечивающая http://biblioclub.ru/ 

http://biblioclub.ru/
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«Университетская 

библиотека онлайн» 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, 

разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины «Профессионально-ориентированный перевод» являются 

приобретение студентами теоретических знаний о видах и способах перевода с последующим 

применением на практике, а также применение методов переводческого анализа в научно-

исследовательской и профессиональной деятельности.  

Задачи изучения дисциплины «Профессионально-ориентированный перевод»: 

– усвоение знаний о сущности, структуре и видах дисциплины «Профессионально-

ориентированный перевод»; 

– формирование представлений о содержании, формах, особенностях дисциплины 

«Профессионально-ориентированный перевод»; 

– формировании научных представлений о природе перевода как специфического вида 

речевой деятельности, используемого в сфере опосредованной двуязычной коммуникации, о 

критериях выделения и классификации видов перевода, их коммуникативной и жанровой 

специфике, о базовых категориях перевода, о путях достижения содержательной 

адекватности перевода и критериях выбора переводных эквивалентов, о принципах 

применения переводческих трансформаций – как общих, так и специфических для 

соотносимой пары языков, а также о методах выявления характерных межъязыковых 

различий коммуникативного и культурно-выразительного уровня в переводе; 

– овладение навыками зрительно-устного, последовательного, абзацно-фразового, 

двустороннего и письменного переводов; 

– обучение навыкам анализа текста и устного речевого произведения, правильного 

оформления текста перевода, реферата и аннотации, редактирования переведенных текстов, 

применения имеющихся фоновых знаний; 

– овладение навыками осуществления профессиональных видов перевода с иностранного 

языка на русский и с русского языка на иностранный, на материале текстов политического и 

экономического характера, а также текстов социальной сферы и сферы социальной работы, с 

учетом принадлежности текстов к функциональным стилям ораторской речи, публицистики и 

прессы; 

– овладение навыками поведения в различных ситуациях переводческой деятельности в 

названных сферах; 

– сознательное использование экспрессивных ресурсов изучаемого иностранного 

(английского) и родного языков в профессиональной деятельности, развитие навыков 

профессионального переводческого анализа, выявления и коррекции переводческих ошибок, 

гибкого применения переводческих трансформаций в зависимости от ситуации общения, 

вида перевода и уровня межъязыковых расхождений; 

– формирование научного мировоззрения, способности к теоретической и аналитической 

работе, на основе углубленной разработки вопросов теории переводческой деятельности в 

тесной связи с общественно-языковой практикой. 

 

 1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1, УК-4, ОПК-3, ОПК-4 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
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Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Универсальные УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач. 

 

УК-1.1. Анализирует 

поставленную задачу через 

выделение ее базовых 

составляющих, осуществляет 

декомпозицию задачи. 

УК-1.2. Находит и критически 

оценивает информацию, 

необходимую для решения 

задачи. 

УК-1.3. Сопоставляет разные 

источники информации с целью 

выявления их противоречий и 

поиска достоверных суждений. 

УК-1.4. Предлагает различные 

варианты решения задачи, 

оценивая их последствия. 

УК-1.5. Формулирует 

собственную гражданскую и 

мировоззренческую позицию с 

опорой на системный анализ 

философских взглядов и 

исторических закономерностей, 

процессов, явлений и событий. 

 

Знать: алгоритм 

поиска 

информации для 

решения 

поставленной 

задачи по 

различным типам 

запросов. 

 

Уметь: 

анализировать 

задачу, выделяя ее 

базовые 

составляющие. 

 

 

 

  

Универсальные УК-4 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-4.1. Владеет системой норм 

русского литературного языка, 

родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов); 

способен логически и 

грамматически грамотно строить 

устную и письменную речь.  

УК-4.2. Свободно воспринимает, 

анализирует и критически 

оценивает устную и письменную 

деловую информацию на 

русском, родном и 

иностранном(-ых) языке(-ах). 

УК-4.3. Грамотно строит 

коммуникацию, исходя из целей 

и ситуации; использует 

коммуникативно приемлемые 

стиль общения, вербальные и 

невербальные средства делового 

взаимодействия с партнёрами. 

Знать: нормы 

русского 

литературного 

языка и нормы 

иностранного 

языка, 

коммуникативно 

приемлемые стили 

общения. 

 

Уметь: грамотно 

строить 

коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации. 

 

Обще 

профессиональные 

ОПК-3 

Способен 

порождать и 

понимать устные 

и письменные 

тексты на 

изучаемом 

иностранном 

ОПК-3.1. Адекватно 

интерпретирует 

коммуникативные цели 

высказывания, полно выявляет 

релевантную информацию, 

адекватно идентифицирует 

принадлежность высказывания к 

официальному, 

Знать: лексико-

грамматические и 

фонетические 

средства 

организации 

целого текста с 

соблюдением 

семантической, 
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языке 

применительно к 

основным 

функциональным 

стилям в 

официальной и 

неофициальной 

сферах общения. 

нейтральному и неофициальному 

регистрам общения. 

ОПК-3.2. Корректно передает 

семантическую информацию, а 

также стилистическую и 

культурную коннотацию 

языковых единиц, используемых 

в устной и письменной 

коммуникации. 

ОПК-3.3. Адекватно использует 

лексико-грамматические и 

фонетические средства 

организации целого текста с 

соблюдением семантической, 

коммуникативной и структурной 

преемственности между частями 

устного и /или письменного 

высказывания. 

ОПК-3.4 Достигает ясности, 

логичности, содержательности, 

связности, смысловой и 

структурной завершенности 

устных и/или письменных 

текстов в соответствии с 

языковой нормой, 

прагматическими и 

социокультурными параметрами 

коммуникации. 

коммуникативной 

и структурной 

преемственности 

между частями 

устного и /или 

письменного 

высказывания. 

 

Уметь: 

интерпретировать 

коммуникативные 

цели 

высказывания, 

полно выявлять 

релевантную 

информацию, 

идентифицировать 

принадлежность 

высказывания к 

официальному, 

нейтральному и 

неофициальному 

регистрам 

общения. 

 

Обще 

профессиональные 

ОПК-4 

Способен 

осуществлять 

межъязыковое и 

межкультурное 

взаимодействие в 

устной и 

письменной 

формах как в 

общей, так и 

профессиональной 

сферах общения. 

 

ОПК-4.1. Адекватно 

идентифицирует 

лингвокультурную специфику 

вербальной и невербальной 

деятельности участников 

межкультурного взаимодействия. 

ОПК-4.2 Адекватно реализует 

собственные цели 

взаимодействия, учитывая 

ценности и представления, 

присущие культуре изучаемого 

языка. 

ОПК-4.3. Соблюдает 

социокультурные и этические 

нормы поведения, принятые в 

иноязычном социуме. 

ОПК-4.4. Корректно использует 

модели типичных социальных 

ситуаций и этикетные формулы, 

принятые в устной и письменной 

межъязыковой и межкультурной 

коммуникации. 

 

Знать: 

социокультурные 

и этические 

нормы поведения, 

принятые в 

иноязычном 

социуме. 

 

Уметь: адекватно 

идентифицировать 

лингвокультурную 

специфику 

вербальной и 

невербальной 

деятельности 

участников 

межкультурного 

взаимодействия. 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 7 зачетных единиц.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7 8 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
126 72 54 

Лекционные занятия 0 0 0 

из них: в форме практической подготовки    

Практические занятия 126 72 54 

из них: в форме практической подготовки    

Консультации/Иная контактная работа    

из них: в форме практической подготовки    

Самостоятельная работа обучающихся 108 63 45 

Контроль промежуточной аттестации 18 9 9 

Форма промежуточной аттестации  зачёт зачёт 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 252 144 108 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4-2 4-4 5-2 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
56 16 24 16 

Лекционные занятия     

из них: в форме практической подготовки     

Практические занятия 28 8 12 8 

из них: в форме практической подготовки     

Консультации/Иная контактная работа 28 8 12 8 

из них: в форме практической подготовки     

Самостоятельная работа обучающихся 184 52 80 52 

Контроль промежуточной аттестации 12 4 4 4 
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Форма промежуточной аттестации  зачёт зачёт зачёт 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 252 72 108 72 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а
б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 7) 

Раздел 1. Историческая 

эволюция переводческой 

деятельности 

33 15 18   18      

Раздел 2. Содержательные и 

формальные критерии 

перевода 

34 16 18   18      

Раздел 3. Варианты решения 

проблем эквивалентности. 

Модели перевода 

34 16 18   18      

Раздел 4. Операциональная 

сторона деятельности 

переводчика 

34 16 18   18      

Модуль 2 (Семестр 8) 

Раздел 5. Письменный 

перевод 
33 15 18   18      

Раздел 6. Устный перевод 33 15 18   18      

Раздел 7. Аннотирование и 

реферирование 
33 15 18   18      

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18           

Общий объем, часов 252 108 126   126      
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Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я
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Модуль 1 (Семестр 4-2) 

Раздел 1. Историческая 

эволюция переводческой 

деятельности 

34 26 8   8      

Раздел 2. Содержательные и 

формальные критерии перевода 
34 26 8   8      

Модуль 2 (Семестр 4-4) 

Раздел 3. Варианты решения 

проблем эквивалентности. 

Модели перевода 

35 27 8   8     

 

Раздел 4. Операциональная 

сторона деятельности 

переводчика 

35 27 8   8     

 

Раздел 5. Письменный перевод 34 26 8   8      

Модуль 3 (Семестр 5-2) 

Раздел 6. Устный перевод 34 26 8   8      

Раздел 7. Аннотирование и 

реферирование 
34 26 8   8      

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
12           

Общий объем, часов 252 184 56   28    28  

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Перевод как вид человеческой деятельности. Теоретическая формулировка задачи 

перевода. Основные этапы развития перевода в России и за рубежом. Информационный взрыв. 

Переводческий взрыв. 
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Тема 1.1. Особенности возникновения и развития переводческой деятельности  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Место перевода в жизни многонациональных государств. Место перевода в развитии 

экономических и политических связей между государствами. Основные требования, 

предъявляемые к переводу. Вклад деятелей эпохи Возрождения в развитие перевода. 

Становление переводческой деятельности в России. Влияние Петровских реформ на развитие 

перевода. Изменение характера переводческой деятельности в XII-XIX веках. 

Тема 1.2. Особенности развития переводческой деятельности на современном этапе 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Масштабы переводческой деятельности до ХХ века. «Информационный взрыв» в начале ХХ века. 

Понятие «переводческого взрыва». Борьба с буквализмом как основная задача отечественных 

переводчиков. Научное обобщение механизмов перевода и создание науки о переводе. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

 

Форма практического задания: доклад 

 

Перечень тем докладов к разделу 1: 

1. Перевод как вид человеческой деятельности. 

2. Принципы перевода известных отечественных переводчиков. 

3. Принципы перевода известных зарубежных переводчиков. 

4. Перевод в эпоху Возрождения. 

5. Петровские реформы и перевод. 

6. Развитие перевода в XII-XIX веках.  

7. История становления переводоведения в России. 

8. История становления переводоведения в Великобритании. 

9. Зарубежное переводоведение. 

10. Принцип близости перевода к подлиннику. 

11. Принцип творческого подхода к переводу. 

12. Художественный перевод как основа создания теории перевода. 

13. Переводческая ситуация в России на современном этапе. 

14. Перевод и межкультурная коммуникация. 

15. Понятие «информационного взрыва». 

16. Понятие «переводческого взрыва». 

17. Буквализм vs дословный перевод. 

18. Буквализм как болезнь начинающего переводчика. 

19. Варьирование требований к переводу на разных исторических этапах. 

20. Научное обобщение механизмов перевода и создание науки о переводе. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма рубежного контроля: устный опрос 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ И ФОРМАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ ПЕРЕВОДА  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Адекватность как базовая категория перевода. Отношение адекватности к другим 

категориям перевода. Содержательный и функциональный критерии адекватности перевода. 
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Понятия минимума и максимума адекватности. Понятие инварианта как содержательной 

нормы перевода. Функциональное определение категории адекватности. Критерии оценки 

адекватности: общая смысловая задача текста, стратегия смыслового развертывания 

текста, элементы информации. Понятие варианта перевода. Достижение адекватности - 

высшая задача переводчика. Пути достижения адекватности перевода. 

Отношение формы и содержания в переводе. Статус категории эквивалентности в 

переводе. Место категории эквивалентности по отношению к категории адекватности и к 

другим категориям перевода. Содержательные основания эквивалентности в переводе. 

Понятие внутренней формы содержания. Принципы определения внутренней формы 

содержания в слове и в высказывании. Структурные уровни эквивалентности в тексте. 

Понятие масштаба эквивалентности. Принципы работы переводчика в принимаемом 

масштабе эквивалентности. Понятие вольного, буквального, точного (адекватного) перевода. 

Множественность вариантов перевода. 

Тема 2.1. Адекватность перевода  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Проблема взаимосвязи формы и содержания в переводе. Место категории адекватности 

в понятийном аппарате переводоведения. Связь адекватности с детерминирующими 

факторами перевода. Диалектика взаимосвязи категорий адекватности и эквивалентности в 

переводе. Понятия минимума адекватности и максимума адекватности (смысловая доминанта 

перевода и инвариант перевода). Проблема варианта перевода. Функциональное определение 

категории адекватности: уровни интерпретации. Пути достижения адекватности перевода. 

Тема 2.2. Эквивалентность перевода 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Место категории эквивалентности в понятийном аппарате переводоведения (функции, 

связь с категорией адекватности). Общее функциональное определение категории 

эквивалентности: научная интерпретация. Содержательные условия выбора переводного 

эквивалента: проблема анализа. Внутренняя форма содержания в слове и в высказывании. 

Лингвистический и коммуникативный аспекты анализа. Структурные уровни эквивалентности 

в переводе и их распределение (текст, единица перевода, отдельный знаковый эквивалент). 

Понятие масштаба эквивалентности. Уровни масштабов эквивалентности в переводе, 

внутренняя взаимосвязь. Взаимосвязь структурных уровней в масштабе эквивалентности. 

Интерпретация “буквального”, “вольного” перевод и точного (адекватного) перевода с точки 

зрения масштаба эквивалентности. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

 

Форма практического задания: подготовка устного или письменного перевода, 

доклад 

 

Перечень тем докладов к разделу 2: 

1. Функциональная диалектика перевода: проблема логической интерпретации. 

2. Функциональная диалектика перевода: проблема философской интерпретации. 

3. Функциональная диалектика перевода: проблема семантической интерпретации. 

4. Функциональная диалектика перевода: проблема смысловой интерпретации. 

5. Функциональная диалектика перевода: проблема коммуникативной интерпретации. 

6. Вариативность перевода как содержательная проблема. 

7. Внутренняя форма содержания в переводе: проблема интерпретации (философской, 

логической, семиотической). 

8. Принципы текстового анализа в переводе: проблема выбора переводного эквивалента. 
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9. Общее функциональное определение категории эквивалентности: научная интерпретация. 

10. Эквивалентность на уровне указания на ситуацию. 

11. Структурные уровни эквивалентности в тексте. 

12. Уровни масштабов эквивалентности в переводе. 

13. Отношение формы и содержания в переводе. 

14. Категория эквивалентности в понятийном аппарате теории перевода. 

15. Категория адекватности в понятийном аппарате теории перевода. 

16. Функциональное определение категории адекватности: уровни интерпретации. 

17. Понятие масштаба эквивалентности. 

18. Принципы работы переводчика в принимаемом масштабе эквивалентности. 

19. Понятие вольного, буквального, точного (адекватного) перевода. 

20. Множественность вариантов перевода. 

21. Достижение адекватности – основная задача переводчика. 

22. Пути достижения адекватности перевода. 

23. Понятия минимума и максимума адекватности. 

24. Лингвистический и коммуникативный аспекты анализа. 

25. Место категории эквивалентности по отношению к категории адекватности и к другим 

категориям перевода. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма рубежного контроля: контрольный перевод 

Образец текста для письменного перевода 

Bilateral free trade agreements 

 The EU has free trade agreements with several countries in Latin America and almost all of its 

neighboring small states. With a wide range of negotiations have been completed and will enter into 

force. On the other actively pursued. The latter include the country, especially important for economic 

and political ties, supported by the EU, such as India, Ukraine, Singapore, etc.  

However; the EU recognizes that a free trade agreement in the short term may have a negative effect. 

They bring undoubted benefits to the long term. These benefits include, firstly, the formation of a 

broader market, reducing production costs.  

 Second, the broader market, competition is increasing. As a result, significantly increases the 

motivation for the innovation policy at all levels, improve the efficiency of the state apparatus and 

economic mechanism for the implementation of urgent and necessary reforms.  

 Finally, thirdly, a free trade agreement favorable to the fact that strengthen the bargaining power 

of the States Parties in their relations with third countries. Fear of being isolated essentially pay for 

access to foreign markets makes them to make concessions. Sometimes very substantial.  

 EU, despite all the progress and relative decline in its share in world trade, still holds a leading 

position assured by the other side of the Channel. Therefore, the EU has enormous soft power. 

Unfortunately, convert it into political clout he cannot. As the world's leading political actor nor China, 

nor Russia nor the United States is not perceived by Brussels. 

The EU's main trading partner of Russia. So, he could play a key role in supporting secure its 

course of modernization. But for this increased investment, coming from the EU, it is not enough. It's 

not talking about catching up. Also needed at least the following ingredients.  

 1. The influx of money to the stock exchange and the involvement of small and medium firms to 

cooperate. Prerequisites – radical reform of the financial sector in Russia, so that he could take over the 

funding of economic recovery.  

 2. Encourage competition and create the necessary competitive environment, including in 

government procurement.  

 3. Improving education system. Linkages between higher education and business.  

 4. Mobility of labor, improving quality, increasing investment in human capital.  
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 5. Creation of economic and other conditions for innovation instead of appeals to address them.  

 6. The transformation of the state apparatus in a practical guide modernization, improving its 

efficiency.  

 The interaction between Russia and the EU must be properly reconstructed.  

 But it will work only if Russia itself will solve the problems arising from the modernization 

agenda.  

Also, instead of purchasing of consumer goods into the EU Russia should go to purchase 

equipment needed for the re-industrialization and improvement of the country. 

 

РАЗДЕЛ 3. ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ. 

МОДЕЛИ ПЕРЕВОДА  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сохранение цели коммуникации как минимальное условие эквивалентности перевода. 

Эквивалентность на уровне указания на ситуацию. Семантическая вариативность 

эквивалентности на уровне способа описания ситуации. Степень детализации описания. 

Векториальность описания.   

Логическое моделирование – основной метод науки о переводе. Достоинства и 

недостатки моделирования как научного метода. Виды моделей перевода, преимущества и 

недостатки. Одноаспектные модели перевода: денотативная модель перевода, теория 

закономерных соответствий, семантические модели перевода (аналитическая, синтетическая), 

ситуационная модель перевода. 

Многоаспектные модели перевода: теория уровней эквивалентности, теория 

динамической эквивалентности. Функциональные доминанты перевода. Иерархия уровней 

эквивалентности. Объяснительная сила многоаспектных моделей перевода, преимущества и 

недостатки. 

Тема 3.1. Варианты решения проблемы эквивалентности  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Теория закономерных соответствий Я.И. Рецкера: особенности модели, основные 

недостатки. Теория уровней эквивалентности В.Н. Комиссарова: концептуальный анализ. 

Сравнительный анализ преимуществ и недостатков теории уровней эквивалентности и одной 

из других моделей перевода (по выбору). Теория динамической эквивалентности Ю. Найды: 

концептуальный анализ. Сохранение цели коммуникации как минимальное условие 

эквивалентности перевода. 

Тема 3.2. Модели перевода 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Специфика научного метода в теории перевода. Научное моделирование процесса 

перевода. Виды моделей перевода. Денотативная модель перевода: особенности модели, 

основные недостатки. Трансформационная модели перевода: особенности модели, основные 

недостатки. Семантическая модель перевода на основе компонентного анализа: особенности 

модели, основные недостатки. Модель семантического синтеза: особенности модели, основные 

недостатки. Ситуационная модель перевода В.Г. Гака: особенности модели, основные 

недостатки. Сравнительный анализ различных моделей перевода (по выбору). Общая 

характеристика современных многоаспектных моделей перевода. 
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

 

Форма практического задания: подготовка устного или письменного перевода, 

доклад 

 

Перечень тем докладов к разделу 3: 

1. Связь перевода и риторики (анализ риторических оснований теории уровней эквивалентности). 

2. Лингвистические проблемы построения общей модели машинного перевода. 
3. Сохранение цели коммуникации как минимальное условие эквивалентности перевода. 

4. Семантическая вариативность эквивалентности на уровне способа описания ситуации. 

5. Теория закономерных соответствий Я.И. Рецкера. 

6. Теория уровней эквивалентности В.Н. Комиссарова: концептуальный анализ. 

7. Теория динамической эквивалентности Ю. Найды: концептуальный анализ. 

8. Принципы текстового анализа в переводе: проблема выбора переводного эквивалента. 

9. Сохранение цели коммуникации как минимальное условие эквивалентности перевода. 

10. Логическое моделирование – основной метод науки о переводе. 

11. Достоинства и недостатки моделирования как научного метода. 

12. Виды моделей перевода, преимущества и недостатки. 

13. Одноаспектные модели перевода. 

14. Многоаспектные модели перевода. 

15. Функциональные доминанты перевода. 

16. Функциональное определение категории адекватности: уровни интерпретации. 

17. Понятие масштаба эквивалентности. 

18. Принципы работы переводчика в принимаемом масштабе эквивалентности. 

19. Иерархия уровней эквивалентности. 

20. Множественность вариантов перевода. 

21. Достижение адекватности – основная задача переводчика. 

22. Пути достижения адекватности перевода. 

23. Модель семантического синтеза: особенности модели, основные недостатки. 

24. Общая характеристика современных многоаспектных моделей перевода. 

25. Объяснительная сила многоаспектных моделей перевода, преимущества и недостатки. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Форма рубежного контроля: контрольный перевод 

Образец текста для письменного перевода 

 

Bomber Hits Canadian Vehicle in Kandahar 

By NOOR KHAN  

Associated Press Writer 

KANDAHAR, Afghanistan -- A suicide bomber in a car attacked a Canadian armored vehicle Friday 

outside the southern Afghan city of Kandahar, Afghan army officials said. 

An Associated Press reporter at the scene saw the wrecked car used for the attack. The Canadian vehicle 

had punctured tires and some damage to its body. 

The attacker had the name of an outlawed Pakistani Islamic militant group, Lashkar-e-Jhangvi, written 

on his vest and documents retrieved from his body indicated he was an Afghan, said Gen. Rehmatullah 

Raufi, the Afghan army commander for southern Afghanistan. 

Jumat Gul, an Afghan army soldier at the scene, said the attacker was in a Toyota Corolla when he hit 

the Canadian armored vehicle and blew himself up. 
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Gul said a Canadian soldier was wounded, but Raufi said no Canadians were hurt. Canadian Embassy 

officials were not immediately available for comment. 

Qari Mohammed Yousaf, who claims to speak for the Taliban militia, said the group was behind the 

attack. In a telephone call to The Associated Press, he said the bomber was an Afghan from Kandahar 

province, a former Taliban stronghold. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОПЕРАЦИОНАЛЬНАЯ СТОРОНА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕВОДЧИКА  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Прием перевода как относительная величина в масштабе эквивалентности. Понятие 

отдельного знакового эквивалента. Общая классификация переводческих приемов: 

транслирующие и модифицирующие действия в переводе. Факторы, определяющие выбор 

приема перевода. Функциональные требования к приему перевода (мотивированность, 

структурная минимальность, контекстная сочетаемость). Лексические замены: виды и 

область применения. Принципы перевода безэквивалентной лексики (речевые штампы, 

транслитерация, калькирование). Явление межъязыковой омонимии: «ложные друзья 

переводчика». Допустимое и недопустимое в переводе. 

Понятие единицы перевода. Категория единицы перевода в масштабе эквивалентности. 

Высказывание – центральная относительно законченная единица перевода. Принципы 

смысловой организации высказывания. Отношение смысловой организации высказывания к 

синтаксической структуре предложения. Терминологическая функция высказывания в 

контексте. Обусловленность перевода синтаксисом предложения и терминологической 

функцией единицы перевода в контексте. Локализация переводческих приемов в структуре 

текста (относительная связанность переводческого решения в аспекте ремы и относительная 

свобода переводческого решения в аспекте темы высказывания). 

Понятие переводческой трансформации. Выразительное несоответствие между ИЯ и 

ПЯ как общая причина переводческих трансформаций: уровни языковой нормативности и виды 

межъязыковых несоответствий. Поиск эквивалента в зависимости от вида несоответствия и 

его локализация в высказывании. Взаимообусловленность переводческих трансформаций в 

контексте, понятие глубины переводческой трансформации. Перифрастическая функция в 

переводе: общая целесообразность и границы применения. Переводческая трансформация – 

прием, а не самоцель перевода. Общая классификация переводческих трансформаций. 

 

Тема 4.1. Понятие приема перевода  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Место приема перевода в масштабе эквивалентности. Общее определение приема 

перевода. Факторы, определяющие выбор переводного эквивалента. Функциональные 

требования к приему перевода (переводному эквиваленту). Соотношение транслирующих и 

модифицирующих действий в переводе. Общая классификация транслирующих действий в 

переводе (лексическая подстановка, перевод безэквивалентной лексики, штампов, 

транслитерация, калькирование). Явление межъязыковой омонимии: “ложные друзья 

переводчика”. 

Тема 4.2. Грамматика текста и перевод. Единица перевода 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Варианты интерпретации категории единицы перевода в переводоведении (гибкая и 

жесткая трактовки). Общее определение категории единицы перевода. Место и функции 
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единицы перевода в низшем и высшем масштабе эквивалентности. Соотношение единицы 

перевода и отдельного знакового переводного эквивалента. Проблема соотношения аспектов 

членения высказывания в переводе. Что выражает актуальное членение предложения. 

Проблема смысловой связанности и относительной смысловой свободы в переводе (на уровне 

смыслового анализа единицы перевода). 

Тема 4.3. Переводческие трансформации в переводе 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лингвистические условия несоответствий при переводе. Место и функции переводческой 

трансформации в масштабе эквивалентности. Закономерности применения переводческих 

трансформаций в тексте (глубина переводческой трансформации, комплексный характер 

применения и др.). Основные требования к переводческой трансформации. Общая 

классификация переводческих трансформаций. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

 

Форма практического задания: подготовка письменного перевода, доклад 

 

Перечень тем докладов к разделу 4: 

1. Лингвистический и коммуникативный аспекты номинации: анализ межъязыковых соответствий в 

переводе. 
2. «Ложные друзья переводчика»: лингвистический и коммуникативный анализ. 
3. Экспрессивная функция актуального членения в переводе. 

4. Сравнительный анализ механизмов актуального членения предложения в английском и русском 

языках (в опыте перевода). 
5. Проблема классификации переводческих трансформаций в современном переводоведении (в 

различных школах переводоведения). 

6. Перифрастическая функция в переводе: проблема смыслового и структурного ограничения. 
7. Определение категории единицы перевода. 

8. Принципы текстового анализа в переводе: проблема выбора переводного эквивалента. 

9. Факторы, определяющие выбор переводного эквивалента. 

10. Соотношение транслирующих и модифицирующих действий в переводе. 

11. Варианты интерпретации категории единицы перевода в переводоведении. 

12. Общее определение категории единицы перевода. 

13. Соотношение единицы перевода и отдельного знакового переводного эквивалента. 

14. Актуальное членение предложения. 

15. Функциональные доминанты перевода. 

16. Проблема смысловой связанности и относительной смысловой свободы в переводе. 

17. Прием перевода как относительная величина в масштабе эквивалентности. 

18. Принципы смысловой организации высказывания. 

19. Терминологическая функция высказывания в контексте. 

20. Множественность вариантов перевода. 

21. Понятие переводческой трансформации. 

22. Взаимообусловленность переводческих трансформаций в контексте, понятие глубины 

переводческой трансформации. 

23. Переводческая трансформация – прием, а не самоцель перевода. 

24. Основные требования к переводческой трансформации. 

25. Общая классификация переводческих трансформаций. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

 

Форма рубежного контроля: контрольный перевод 
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Образец текста для письменного перевода 

Muslims Set for Post-Ramadan Feast 

The Muslim feast of Eid al-Fitr, marking the end of the holy month of Ramadan, begins Monday 

according to religious authorities in several Middle Eastern countries.  

Official media in Yemen, Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Qatar, the United Arab Emirates and 

the Palestinian territories announced late Saturday that the feast would start Monday. Religious 

authorities in Lebanon agreed. 

Eid al-Fitr falls immediately after Ramadan, the holy month when observant Muslims fast from 

dawn to dusk. 

Ramadan can last either 29 or 30 days, depending on when the first moon of the next lunar 

month is sighted, and the dates often differ from country to country. 

Countries that did not announce Monday as the start of Eid al-Fitr will continue trying to see the 

first moon - the first tiny sliver of moon that gets bigger as the month progresses. If it is not sighted 

Monday, they customarily announce the start of the feast anyway, after 30 days of Ramadan have 

passed. 

The first day of Eid al-Fitr begins with early morning prayers, and huge crowds usually turn out 

at mosques across the Islamic world. 

The feast is seen as a celebration and reward for abstention during Ramadan, when observant 

Muslims refrain from eating, drinking, smoking and sex from sunrise to sunset. Families traditionally 

gather to offer meals, as well as treats and gifts for children. 

 

РАЗДЕЛ 5. ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Смысловой анализ текста и его сегментация. Жанрово-стилистические особенности 

газетно-информационных текстов. Перевод газетно-информационных текстов. Преодоление 

трудностей связанных с расхождением синтаксических структур иностранного и русского 

текстов. Анализ и сопоставление синтаксических структур иностранного и русского 

предложений. Перевод заголовков. Приемы генерализации и конкретизации. Перевод синонимов. 

Антонимический перевод. Передача безэквивалентной лексики. Особенности перевода 

терминов. Основы редактирования. Использование двуязычных и толковых словарей.  

 

Тема 5.1. Перевод текстов общей тематики  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Смысловой анализ текста и его сегментация. Преодоление трудностей связанных с 

расхождением синтаксических структур иностранного и русского текстов. Анализ и 

сопоставление синтаксических структур иностранного и русского предложений. Особенности 

перевода текстов общей тематики. 

Тема 5.2. Перевод текстов специальной тематики 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Смысловой анализ текста и его сегментация. Преодоление трудностей связанных с 

расхождением синтаксических структур иностранного и русского текстов. Анализ и 

сопоставление синтаксических структур иностранного и русского предложений. Особенности 

перевода текстов специальной тематики. 
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 5 

 

Форма практического задания: подготовка письменного перевода 

 

Образец текста для письменного перевода: 
 

Coca Cola's program 

The move is an extension to Coca Cola's previously announced productivity and reinvestment program. 

Giant reported its global profits fell 4 per cent year on year to $2.1bn and net revenues dropped 4 per cent to 

$11.04bn in the three months to 31 December. 

For the full year, revenue decreased by 2 per cent to $46.9bn and operating income fell by 5 per cent to 

$10.2bn.  

In 2014 Coca-Cola says it plans to reinvest savings from global supply chain optimization and IT system 

standardization into global brand building initiatives, with an emphasis on increased media spending. 

It also plans to make improvements to the effectiveness of its marketing by "transforming" its marketing 

and commercial model to make more consumer-facing investments, the company says. 

Muhtar Kent, Coca-Cola chairman and chief executive, says: "We are committed to accelerating 

marketing investments in our brands, further advancing our innovation strategies and maximizing productivity 

and reinvestment for growth. All of us at the Coca-Cola Company remain resolute in our commitment to deliver 

results in line with our long-term growth model for sustainable success." 

In Europe, Coca-Cola grew revenues by 11 per cent to $1.3bn in the quarter and by 4 per cent to $5.3bn 

for the full year. Profit declined 11 per cent in the quarter to $598bn and by 3 per cent to $5.3bn for the full year. 

Coca-Cola said it was impacted by ongoing macroeconomic uncertainty and weak consumer confidence over the 

past 12 months. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5 

 

Форма рубежного контроля: проверка письменного перевода 

 

РАЗДЕЛ 6. УСТНЫЙ ПЕРЕВОД  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Последовательный перевод и его подвиды: перевод с листа, абзацно-фразовый перевод, 

перевод выступления, последовательный перевод, отдаленный по времени. Двусторонний 

перевод. Синхронный перевод.  

 

Тема 6.1. Характеристика видов профессионального устного перевода 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Двусторонний перевод (перевод беседы). Последовательный перевод и его подвиды: 

перевод с листа, абзацно-фразовый перевод, перевод выступления, последовательный перевод, 

отдаленный по времени. Синхронный перевод и его подвиды: СП конференций в специально 

оборудованной кабине, СП вне кабины (нашептывание), СП кинофильмов, радио- и телепередач. 

Гибридный СП (с письменным текстом оригинала или перевода). 

Тема 6.2. Теоретические модели УП как вида переводческой деятельности 

Перечень изучаемых элементов содержания 

История профессионального УП в России и за рубежом. Особенности применения УП в 

различных международных организациях. Принцип организации УП в условиях международной 
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конференции и двусторонней беседы. 

Тема 6.3. Психологическая основа УП  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Тренировка оперативной памяти для увеличения объема воспринимаемой и запоминаемой 

информации. Методика запоминания по ключевым элементам текста. Роль прецизионной 

информации в УП (имена собственный, цифровые данные, количественные отношения). 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 6 

 

Форма практического задания: тренировочный двусторонний перевод 

 

Образец текста для перевода: 

– В нашем прошлогоднем интервью Вы сказали, что перепись позволяет заглянуть в будущее. 

Так что ждет Россию в ближайшие десятилетия? 

– The trend towards a decline in population will continue. Today for every 100 women there are 125 

children. Twice as many births are needed to maintain reproduction of the population. But a great deal 

will be determined by migration patterns. The census results will allow us to define our migration 

policy, redistribution of the population throughout the territory of the country. 

– А какова средняя продолжительность жизни? 

– Unfortunately, last year the average life expectancy declined to 59 years for men and 72 years for 

women. 

– С чем это связано? С уровнем жизни? 

– Both the standard of living and the environment. The major unnatural cause of death among men is 

suicide, following murder and alcohol poisoning. 

– Могут ли результаты переписи послужить основанием для корректировки правительственной 

политики в социальной сфере? 

– Yes, definitely. It is quite possible that they will serve as the basis for a substantive review of some 

items of the government’s program for social and economic development, and the Ministry is working 

on a draft of that. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6 

 

Форма рубежного контроля: контрольный двусторонний перевод 

 

Выполните последовательный двусторонний перевод примерных вопросов 

экзаменаторов и ожидаемых ответов от абитуриентов на вступительном собеседовании в 

Оксфордском университете 

Q: Почему у многих животных полоски? 

A: So, I might expect students to start by thinking about categories of striped animals – for example 

those that are dangerous (such as wasps, tigers, and snakes), those that have stripes for camouflage (such 

as zebras but also tigers). They might think of specific examples for detailed comparison: tigers and 

zebras for example both have stripes for camouflage and blending in with background, one to hide from 

prey and the other to hide from predators. 

Other things that would be worth considering include whether the colour of the stripes matters rather 

than just the contrasting stripe pattern, and why do stripe size, shape, width and pattern vary in different 
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species. There are no right or wrong specific answers to the questions – I'm just interested in candidates’ 

speculations about the advantages of having stripes. 

Q: Божьи коровки – красные. Клубника тоже. Почему?  

A: Many Biological Sciences tutors use plant or animal specimens – often alive – as a starting point for 

questions and discussion, so applicants shouldn't be surprised if they are asked to inspect and discuss an 

insect or a fruit. Red can signal either “don't eat me” or “eat me” to consumers. I’m interested in seeing 

how applicants attempt to resolve this apparent paradox. 

Q: Почему у нас «красные кровяные тельца» (red blood cells)? 

A: Initial answers to this question are likely to center on why the cells are red (the presence of 

pigmented hemoglobin) and what red cells do (the transport of oxygen, bound to hemoglobin, from the 

lungs to cells throughout the body). The real point of this question, however, is to see whether students 

can offer suggestions as to why hemoglobin is required and why the hemoglobin needs to be contained 

within red cells and is not free in the plasma. 

Q: Зачем изучать французский в мире, где английский является глобальным языком? 

A: I might use this question in an interview in order to set the candidate thinking, and to elicit some idea 

of their motivation before moving on to more specific questions. Given the nature of the Modern 

Languages course, I would be interested in responses about the French language as a 'window' into 

French culture/literature/history, knowledge of which is valuable in itself/essential to understanding 

today's world, etc.; but would also be happy to see candidates investigate some of the assumptions 

underlying the question: Is English a global language? What about Mandarin Chinese, Spanish, etc.? 

Can we not in fact still consider French a global language? And so on. 

Q: Если бы Вы могли изобрести новый музыкальный инструмент, какой звук бы он издавал? 

A: I'm interested in answers which demonstrate a critical imagination at work - what kinds of sounds do 

instruments/voices make now, and how might these be imaginatively extended/developed? Are there 

new ways of producing sound (digital media) which have transformed the way we listen or understand 

sound? Is the idea of an 'instrument' somehow outdated these days, and can we imagine more 

symbiotic/hybrid ways of generating/experiencing musical sound? It's by no means limited to classical 

music – I'd welcome answers which deal with musical styles and tastes of all kinds (and which are 

produced/consumed in all places). 

 

РАЗДЕЛ 7. АННОТИРОВАНИЕ И РЕФЕРИРОВАНИЕ  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Смысловой анализ текста и его сегментация. Преодоление трудностей связанных с 

расхождением синтаксических структур иностранного и русского текстов. Анализ и 

сопоставление синтаксических структур иностранного и русского предложений. Особенности 

аннотирования и реферирования текстов общей тематики. Особенности аннотирования и 

реферирования текстов специальной тематики. Реферат. Аннотация. 

 

Тема 7.1. Аннотирование 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Принципы составления аннотаций. Справочные и рекомендательные аннотации. Общие 

и специализированные аннотации. Издательские аннотации. 

Тема 7.2. Реферирование 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Подготовка письменного или устного перевода, докладов, рефератов и обзоров. 

Содержание и структура рефератов. Требования к реферату. Виды рефератов. Правила 

оформления рефератов. Принципы составления библиографий. Различия в оформлении 

библиографий в английском и русском языках. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 7 

Форма практического задания: тренировочный реферативный перевод и подготовка 

аннотации 

Образец текста для тренировочного реферативного перевода и подготовки аннотации 

 

Is speed reading a waste of time? 

  

We are constantly surrounded by information, whether it’s emails, Facebook posts, or revision 

notes. Fluent readers can average a rate of 200-400 words per minute, so there is only so much content 

that one person can get through in a day. But what if we were able to double, or even triple, that rate? 

Would a faster reading speed mean that we could learn more? 

Some people claim that it’s possible. In July last year, six-time speed reading champion Anne 

Jones sat down to read Harper Lee’s Go Set a Watchman. Just 25 minutes and 31 seconds later, she was 

finished – which equates to a reading rate of around 3,700 words per minute. Jones runs training courses 

teaching speed reading, recall and concentration techniques and there are numerous speed-reading apps 

that have appeared on the market over the past few years. But do they actually work? First, we need to 

understand how we read. 

The human eye movement system is central to our reading ability. It was a French 

ophthalmologist, Louis Emile Javal, who first described the patterns of movement during reading in 

1878. 

Read over that sentence again, and think about how your eyes scan across the words. They don’t 

move smoothly over them. Instead, they make a series of short, sharp jumps, skipping over a few 

characters before briefly landing on a word. The movements are known as saccades and the pauses are 

called fixations. 

For a typical, fluent reader, the average size of a saccade is about eight letters. Each movement 

takes about 30 milliseconds and each fixation lasts around 250 milliseconds.  

You may think reading is a serial process – we move our eyes from one word to the next, from 

left to right (in English). However, we also sometimes make reverse saccades, jumping back to previous 

words in the sentence. These refixations tend to happen more frequently when a text is difficult to read 

or if the reader isn’t fluent. For the most part, we tend not to take any information in when a saccade is 

actually being performed, although we’re still processing information about the words we’ve just seen. 

Reading isn’t just about seeing the words – you need to comprehend them to build up a picture 

about what the text means. So, the problem with techniques like rapid serial visual presentation (RSVP) 

is that people are able to get through a block of text faster, but at the cost of accuracy and understanding.  

In a study directly comparing traditional reading with RSVP reading, it was found that literal 

comprehension of the text was impaired – although if participants could make inferences about the 

content of the text, they fared better. In other words, if you use a speed-reading app, then you’ll 

probably get the gist of a piece of text, but you’ll struggle to recall detail about what you’ve just read. 

So, does speed reading work? 

Well, yes and no. It really depends on what you’re reading and why you need to read it. As yet, 

there isn’t a trick that enables you to read a piece of text both quickly and accurately – there’s always 

going to be a trade-off. 

That means that in some situations, like scanning a news article or skimming over revision notes 

before an exam, speed reading is fine. But if you need to really get to grips with the content of a piece of 

writing, slow and steady wins the race. And if you just want to sit down and enjoy a good book, why 

bother rushing? 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7 

Форма рубежного контроля: контрольный реферативный перевод и подготовка аннотации 

Образец текста для реферативного перевода и подготовки аннотации 

 

EUREKA MOMENT THAT LED TO THE DISCOVERY OF DNA FINGERPRINTING 

 

Twenty-five years ago, academic Alec Jeffreys stumbled on a remarkable discovery. The 

scientific breakthrough led to DNA fingerprinting – which has since trapped hundreds of killers, freed 

the innocent and revolutionized science and criminal justice. 

 

Twenty-five years ago, the idea that scientists would one day be able to pinpoint an individual 

from the tiniest trace of their sweat or blood would have seemed laughable. Today we take it for 

granted. Along with the CCTV camera and the tapping of emails and phone calls, the DNA fingerprint 

has become part of a civic apparatus that can follow the movements of individuals with unprecedented 

accuracy. 

Thanks to the research by Jeffreys, thousands of dangerous criminals have been caught and 

imprisoned and thousands of individuals unfairly denied UK citizenship have been allowed to settle in 

this country. At the same time, millions of individuals have had their profiles stored in databases in 

Britain, a serious threat to civil liberties according to some organizations and individuals, a point that is 

– partially – accepted by Jeffreys himself. More than any other modern scientific discovery, DNA 

fingerprinting raises crucial issues about balancing the use of technology to help society against an 

individual's right to privacy. 

Such concerns were far from the mind of Alec Jeffreys, then a 34-year-old Leicester University 

genetics researcher, in the summer of 1984. At the time he was seeking ways to trace genes through 

family lineages and had hit on a fragment of DNA that was repeated on different chromosomes in the 

cells of men and women. 

This genetic stutter could be unique to an individual, Jeffreys realized, and so he devised an 

experiment to see if he could count those repeats in different individuals and their relatives, as well as in 

animals such as seals, mice and monkeys. 

First, cells were broken open and their DNA extracted. Then this DNA was attached to 

photographic films. Radioactive probes – which could identify the repeated sections of DNA - were 

added. Everything was then placed in a photographic developing tank and left over the weekend of 8-9 

September. The results, Jeffreys hoped, would reveal ways that might help him study inherited diseases 

such as cystic fibrosis. 

But when he entered his laboratory that Monday morning and removed the film from its tank, he 

found an odd array of blobs and lines. “My first reaction was “God, what a mess”, then I stared a bit 

longer – and the penny dropped”. That piece of film showed a sequence of bars, each representing 

different numbers of DNA repeats in the various individuals and animals in the experiment.  

Crucially, every individual in the sample had a different bar code and could be identified with 

precision. Jeffreys could even establish kinships: the bands of the DNA supplied by one of his 

technicians were a composite of her mother’s and father’s, for example. Even the animal samples 

showed that individuals could be identified this way. As Jeffreys put it: “It was an absolute Eureka 

moment. It was a blinding flash. In five golden minutes, my research career went whizzing off in a 

completely new direction. The last thing that had been on my mind was anything to do with 

identification or paternity suits. However, I would have been a complete idiot not to spot the 

applications”. 

He called his staff together and they began a brain-storming session to find uses for the 

technology they had stumbled on. Paternity cases were an obvious example, as was the identification of 

criminals. “But then we thought, how about crime scene samples. Could we get DNA from blood left 

behind after murders or robberies?” 
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Today this seems a silly question, attuned as we are to the marvels displayed in CSI Miami and 

the rest. But in 1984 no one knew how stable DNA was. For all Jeffreys knew, it could break apart 

rapidly after a cell had died, making crime scene sampling impossible. 

“So, I spent the next two days cutting myself and leaving blood marks round the laboratory. 

Then we tested those bloodstains and found that their DNA was intact”. Thus, the genetics laboratory of 

Jeffreys was not only the birthplace of DNA fingerprinting; it became the first setting for a DNA crime 

scene analysis. 

Yet the criminal case uses of DNA fingerprinting were not the first to occupy Jeffreys and his 

team. Its usefulness in immigration cases grabbed immediate attention. “In fact, I had never seen the 

implications for immigration cases”, admits Jeffreys. “It was my wife, Sue, who said DNA 

fingerprinting would make an incredible difference in disputes over nationality. And she was absolutely 

right." 

Over the next decade, DNA fingerprinting was used to test more than 18,000 immigrants who 

had been refused entry into the UK. Of these, more than 95% produced results that showed they were 

blood relatives of UK citizens and were therefore entitled to British citizenship – thanks to DNA 

fingerprinting. 

It is a striking body of work, which earned Jeffreys a knighthood in 1994 and which has taken 

him far from his academic roots and involved him in a startling range of work. He has no regrets, 

however: “I love it. DNA fingerprinting came out of the blue and turned me round in five minutes flat. 

There are certain things in science that are historically inevitable, however. I was just lucky that I got to 

discover DNA fingerprinting. If I hadn't, someone else would have done it by now. I have no illusions 

about that”. 
The Guardian                                                                                                                        May, 2019 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 7) 

Раздел 1.  
Историческая эволюция 

переводческой 

деятельности 

8 Подготовка доклада 

8 

Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы; подготовка к 

практическому занятию 

Раздел 2. 

Содержательные и 

формальные критерии 

перевода 

6 Подготовка доклада 

6 Письменный перевод текста 

4 

Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы; подготовка к 

практическому занятию 

Раздел 3.  

Варианты решения 

проблем эквивалентности 

6 Подготовка доклада 

6 Письменный перевод текста 

4 

Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы; подготовка к 

практическому занятию 

Раздел 4.  
Операциональная 

сторона деятельности 

переводчика 

5 Подготовка доклада 

5 Письменный перевод текста 

5 

Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы; подготовка к 

практическому занятию 

Общий объем по 63  
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Заочной формы обучения 

модулю/семестру, 

часов 

Модуль 2. (семестр 8) 

Раздел 5.  

Письменный перевод 

5 Письменный перевод текстов 

10 

Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы; подготовка к 

практическому занятию 

Раздел 6. 
Устный перевод 

15 

Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы; подготовка к 

практическому занятию 

Раздел 7. 
Аннотирование и 

реферирование 

10 
Реферативный перевод текста и 

подготовка аннотации 

5 

Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы; подготовка к 

практическому занятию 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

45 

 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

108 

 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (курс 4- сессия 2) 

Раздел 1.  
Историческая эволюция 

переводческой 

деятельности 

12 Подготовка доклада 

14 

Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы; подготовка к 

практическому занятию 

Раздел 2. 

Содержательные и 

формальные критерии 

перевода 

6 Подготовка доклада 

6 Письменный перевод текста 

14 

Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы; подготовка к 

практическому занятию 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 
52 

 

Модуль 2. (курс 4 - сессия 4) 

Раздел 3.  

Варианты решения 

проблем эквивалентности 

10 Подготовка доклада 

10 Письменный перевод текста 

10 

Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы; подготовка к 

практическому занятию 

Раздел 4.  
Операциональная 

сторона деятельности 

переводчика 

10 Подготовка доклада 

10 Письменный перевод текста 

10 

Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы; подготовка к 

практическому занятию 

Раздел 5.  

Письменный перевод 

10 Письменный перевод текстов 

10 

Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы; подготовка к 

практическому занятию 

Общий объем по 80  
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3.2       Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1  

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1  

Историческая эволюция переводческой деятельности 
1. Место перевода в жизни многонациональных государств. 

2. Место перевода в развитии экономических и политических связей между государствами. 

3. Основные требования, предъявляемые к переводу. 

4. Вклад деятелей эпохи Возрождения в развитие перевода 

5. Становление переводческой деятельности в России. 

6. Влияние Петровских реформ на развитие перевода. 

7. Изменение характера переводческой деятельности в XII-XIX веках. 

8. Масштабы переводческой деятельности до ХХ века. 

9. «Информационный взрыв» в начале ХХ века. 

10. Понятие «переводческого взрыва». 

11. Борьба с буквализмом как основная задача отечественных переводчиков. 

12. Научное обобщение механизмов перевода и создание науки о переводе. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1 

Гарбовский, Н. К.  Теория перевода: учебник и практикум для вузов / Н. К. Гарбовский. — 3-е изд., испр. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 387 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07251-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/511082 (дата обращения: 04.03.2023). 

Прошина, З. Г.  Теория перевода: учебное пособие для вузов / З. Г. Прошина. — 4-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 320 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11444-7. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/517439 (дата обращения: 04.03.2023). 

Латышев, Л. К.  Технология перевода: учебник и практикум для вузов / Л. К. Латышев, Н. Ю. Северова. 

— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 263 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-00493-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/510922 (дата обращения: 05.03.2023). 

модулю/семестру, 

часов 

Модуль 3. (курс 5 - сессия 2) 

Раздел 6. 
Устный перевод 

26 

Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы; подготовка к 

практическому занятию 

Раздел 7. 
Аннотирование и 

реферирование 

12 
Реферативный перевод текста и 

подготовка аннотации 

14 

Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы; подготовка к 

практическому занятию 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

52 

 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 
184 
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Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2  

Содержательные и формальные критерии перевода 
1. Проблема взаимосвязи формы и содержания в переводе. 

2. Место категории адекватности в понятийном аппарате переводоведения. 

3. Связь адекватности с детерминирующими факторами перевода.  

4. Диалектика взаимосвязи категорий адекватности и эквивалентности в переводе. 

5. Понятия минимума адекватности и максимума адекватности (смысловая доминанта перевода и 

инвариант перевода). Проблема варианта перевода. 

6. Функциональное определение категории адекватности: уровни интерпретации. 

7. Пути достижения адекватности перевода. 

8. Место категории эквивалентности в понятийном аппарате переводоведения (функции, связь с 

категорией адекватности). 

9. Общее функциональное определение категории эквивалентности: научная интерпретация. 

10. Содержательные условия выбора переводного эквивалента: проблема анализа. 

11. Внутренняя форма содержания в слове и в высказывании. Лингвистический и коммуникативный 

аспекты анализа. 

12. Структурные уровни эквивалентности в переводе и их распределение (текст, единица перевода, 

отдельный знаковый эквивалент). 

13. Понятие масштаба эквивалентности. Уровни масштабов эквивалентности в переводе, внутренняя 

взаимосвязь. 

14. Взаимосвязь структурных уровней в масштабе эквивалентности. 

15. Интерпретация “буквального”, “вольного” перевод и точного (адекватного) перевода с точки зрения 

масштаба эквивалентности. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2 

Гарбовский, Н. К.  Теория перевода: учебник и практикум для вузов / Н. К. Гарбовский. — 3-е изд., испр. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 387 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07251-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/511082 (дата обращения: 04.03.2023). 

Прошина, З. Г.  Теория перевода: учебное пособие для вузов / З. Г. Прошина. — 4-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 320 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11444-7. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/517439 (дата обращения: 04.03.2023). 

Латышев, Л. К.  Технология перевода: учебник и практикум для вузов / Л. К. Латышев, Н. Ю. Северова. 

— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 263 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-00493-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/510922 (дата обращения: 05.03.2023). 

 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3  

Варианты решения проблемы эквивалентности. Модели перевода 
1. Теория закономерных соответствий Я.И. Рецкера: особенности модели, основные недостатки. 

2. Теория уровней эквивалентности В.Н. Комиссарова: концептуальный анализ. 

3. Сравнительный анализ преимуществ и недостатков теории уровней эквивалентности и одной из других 

моделей перевода (по выбору). 

4. Теория динамической эквивалентности Ю. Найды: концептуальный анализ. 

5. Сохранение цели коммуникации как минимальное условие эквивалентности перевода. 
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6. Специфика научного метода в теории перевода. Научное моделирование процесса перевода. 

7. Виды моделей перевода.  

8. Денотативная модель перевода: особенности модели, основные недостатки. 

9. Трансформационная модели перевода: особенности модели, основные недостатки. 

10. Семантическая модель перевода на основе компонентного анализа: особенности модели, основные 

недостатки. 

11. Модель семантического синтеза: особенности модели, основные недостатки. 

12. Ситуационная модель перевода В.Г. Гака: особенности модели, основные недостатки. 

13. Сравнительный анализ различных моделей перевода (по выбору). 

14. Общая характеристика современных многоаспектных моделей перевода. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3 

Гарбовский, Н. К.  Теория перевода: учебник и практикум для вузов / Н. К. Гарбовский. — 3-е изд., испр. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 387 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07251-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/511082 (дата обращения: 04.03.2023). 

Прошина, З. Г.  Теория перевода: учебное пособие для вузов / З. Г. Прошина. — 4-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 320 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11444-7. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/517439 (дата обращения: 04.03.2023). 

Латышев, Л. К.  Технология перевода: учебник и практикум для вузов / Л. К. Латышев, Н. Ю. Северова. 

— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 263 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-00493-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/510922 (дата обращения: 05.03.2023). 

Бродский, М. Ю.  Устный перевод: учебник для вузов / М. Ю. Бродский. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 159 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07254-9. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/512925 (дата обращения: 05.03.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4 

Операциональная сторона деятельности переводчика 
1. Место приема перевода в масштабе эквивалентности. Общее определение приема перевода. 

2. Факторы, определяющие выбор переводного эквивалента. 

3. Функциональные требования к приему перевода (переводному эквиваленту). 

4. Соотношение транслирующих и модифицирующих действий в переводе. 

5. Общая классификация транслирующих действий в переводе (лексическая подстановка, перевод 

безэквивалентной лексики, штампов, транслитерация, калькирование). 

6. Явление межъязыковой омонимии: “ложные друзья переводчика”. 

7. Варианты интерпретации категории единицы перевода в переводоведении? (гибкая и жесткая 

трактовки). Общее определение категории единицы перевода. 

8. Место и функции единицы перевода в низшем и высшем масштабе эквивалентности. Соотношение 

единицы перевода и отдельного знакового переводного эквивалента. 

9. Проблема соотношения аспектов членения высказывания в переводе. 

10. Что выражает актуальное членение предложения. Смысловые функции темы и ремы в высказывании. 

11. Проблема смысловой связанности и относительной смысловой свободы в переводе (на уровне 

смыслового анализа единицы перевода). 

12. Лингвистические условия несоответствий при переводе? 

13. Место и функции переводческой трансформации в масштабе эквивалентности. 

14. Закономерности применения переводческих трансформаций в тексте (глубина переводческой 

трансформации, комплексный характер применения и др.). Основные требования к переводческой 
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трансформации. 

15. Общая классификация переводческих трансформаций. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4 

Гарбовский, Н. К.  Теория перевода: учебник и практикум для вузов / Н. К. Гарбовский. — 3-е изд., испр. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 387 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07251-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/511082 (дата обращения: 04.03.2023). 

Прошина, З. Г.  Теория перевода: учебное пособие для вузов / З. Г. Прошина. — 4-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 320 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11444-7. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/517439 (дата обращения: 04.03.2023). 

Латышев, Л. К.  Технология перевода: учебник и практикум для вузов / Л. К. Латышев, Н. Ю. Северова. 

— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 263 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-00493-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/510922 (дата обращения: 05.03.2023). 

Бродский, М. Ю.  Устный перевод: учебник для вузов / М. Ю. Бродский. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 159 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07254-9. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/512925 (дата обращения: 05.03.2023). 

 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 5 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 5  

Письменный перевод 
1. Смысловой анализ текста и его сегментация. 

2. Преодоление трудностей связанных с расхождением синтаксических структур иностранного и русского 

текстов 

3. Анализ и сопоставление синтаксических структур иностранного и русского предложений. 

4. Особенности перевода текстов общей тематики. 

5. Особенности перевода текстов специальной тематики. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 5 

Гарбовский, Н. К.  Теория перевода: учебник и практикум для вузов / Н. К. Гарбовский. — 3-е изд., испр. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 387 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07251-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/511082 (дата обращения: 04.03.2023). 

Латышев, Л. К.  Технология перевода: учебник и практикум для вузов / Л. К. Латышев, Н. Ю. Северова. 

— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 263 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-00493-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/510922 (дата обращения: 05.03.2023). 

Прошина, З. Г.  Теория перевода: учебное пособие для вузов / З. Г. Прошина. — 4-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 320 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11444-7. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/517439 (дата обращения: 04.03.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 6 
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Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 6  

Устный перевод 
1. Двусторонний перевод (перевод беседы). 

2. Последовательный перевод и его подвиды: перевод с листа, абзацно-фразовый перевод, перевод 

выступления, последовательный перевод, отдаленный по времени. 

3. Синхронный перевод и его подвиды: СП конференций в специально оборудованной кабине, СП вне 

кабины (нашептывание), СП кинофильмов, радио- и телепередач. 

4. Гибридный СП (с письменным текстом оригинала или перевода). 

5. История профессионального УП в России и за рубежом. 

6. Особенности применения УП в различных международных организациях. 

7. Принцип организации УП в условиях международной конференции и двусторонней беседы. 

8. Тренировка оперативной памяти для увеличения объема воспринимаемой и запоминаемой 

информации. 

9. Методика запоминания по ключевым элементам текста. 

10. Роль прецизионной информации в УП (имена собственный, цифровые данные, количественные 

отношения). 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 6 

Латышев, Л. К.  Технология перевода: учебник и практикум для вузов / Л. К. Латышев, Н. Ю. Северова. 

— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 263 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-00493-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/510922 (дата обращения: 05.03.2023). 

Бродский, М. Ю.  Устный перевод: учебник для вузов / М. Ю. Бродский. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 159 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07254-9. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/512925 (дата обращения: 05.03.2023). 

Аликина, Е. В.  Переводческая семантография. Запись при устном переводе: учебное пособие для вузов / 

Е. В. Аликина. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 145 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-09830-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/514265 (дата обращения: 05.03.2023). 

Чередникова, Е. А. Устный перевод первого иностранного языка: учебное пособие: [16+] / Е. А. 

Чередникова; Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону: 

Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2021. – 88 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=693147 (дата обращения: 05.03.2023). – Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-5-7972-2954-4. – Текст: электронный. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 7 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 7  

Аннотирование и реферирование 
1. Принципы составления аннотаций. 

2. Справочные и рекомендательные аннотации.  

3. Общие и специализированные аннотации. 

4. Издательские аннотации. 

5. Подготовка письменного или устного перевода, докладов, рефератов и обзоров.  

6. Содержание и структура рефератов. 

7. Требования к реферату. 

8. Виды рефератов. 

9. Правила оформления рефератов. 

10. Принципы составления библиографий. 

11. Различия в оформлении библиографий в английском и русском языках. 
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Литература для самостоятельного изучения к Разделу 7 

Гарбовский, Н. К.  Теория перевода: учебник и практикум для вузов / Н. К. Гарбовский. — 3-е изд., испр. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 387 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07251-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/511082 (дата обращения: 04.03.2023). 

Прошина, З. Г.  Теория перевода: учебное пособие для вузов / З. Г. Прошина. — 4-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 320 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11444-7. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/517439 (дата обращения: 04.03.2023). 

Латышев, Л. К.  Технология перевода: учебник и практикум для вузов / Л. К. Латышев, Н. Ю. Северова. 

— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 263 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-00493-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/510922 (дата обращения: 05.03.2023). 

Английский язык для академических целей. English for Academic Purposes: учебное пособие для вузов / 

Т. А. Барановская, А. В. Захарова, Т. Б. Поспелова, Ю. А. Суворова; под редакцией Т. А. Барановской. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 220 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13839-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/511748 (дата обращения: 05.03.2023). 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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. 

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 включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный – полуторный. Цвет шрифта – черный. Гарнитура шрифта 

основного текста – «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. 

Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 
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мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10-20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат – www.antiplagiat.ru – (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  
Эссе – 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 слушатель 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 слушатели 

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 слушателями по 

желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

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 слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в устной и письменной форме. 



 
33 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. 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. 

 

4.2.2. 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 дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

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

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

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

и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. 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 в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

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 
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16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Раздел - 1 «Историческая эволюция переводческой деятельности» 

 

Форма рубежного контроля: устный опрос 

 

Вопросы рубежного контроля 

 
1. Место перевода в жизни многонациональных государств. 

2. Место перевода в развитии экономических и политических связей между государствами. 

3. Основные требования, предъявляемые к переводу. 

4. Вклад деятелей эпохи Возрождения в развитие перевода 

5. Становление переводческой деятельности в России. 

6.Влияние Петровских реформ на развитие перевода. 

7. Изменение характера переводческой деятельности в XII-XIX веках. 

8. Масштабы переводческой деятельности до ХХ века. 

9. «Информационный взрыв» в начале ХХ века. 

10. Понятие «переводческого взрыва». 

11. Борьба с буквализмом как основная задача отечественных переводчиков. 

12. Научное обобщение механизмов перевода и создание науки о переводе. 

 

Код контролируемой компетенции: 

1. УК-1 

2. УК-4 

 

Раздел - 2 «Содержательные и формальные критерии перевода» 

 

Форма рубежного контроля: контрольный перевод 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Текст на контрольный перевод: 

Bilateral free trade agreements 

 The EU has free trade agreements with several countries in Latin America and almost all of its 

neighboring small states. With a wide range of negotiations have been completed and will enter into 

force. On the other actively pursued. The latter include the country, especially important for economic 

and political ties, supported by the EU, such as India, Ukraine, Singapore, etc.  

However; the EU recognizes that a free trade agreement in the short term may have a negative effect. 

They bring undoubted benefits to the long term. These benefits include, firstly, the formation of a 

broader market, reducing production costs.  

 Second, the broader market, competition is increasing. As a result, significantly increases the 

motivation for the innovation policy at all levels, improve the efficiency of the state apparatus and 

economic mechanism for the implementation of urgent and necessary reforms.  

 Finally, thirdly, a free trade agreement favorable to the fact that strengthen the bargaining power 

of the States Parties in their relations with third countries. Fear of being isolated essentially pay for 

access to foreign markets makes them to make concessions. Sometimes very substantial.  
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 EU, despite all the progress and relative decline in its share in world trade, still holds a leading 

position assured by the other side of the Channel. Therefore, the EU has enormous soft power. 

Unfortunately, convert it into political clout he cannot. As the world's leading political actor nor China, 

nor Russia nor the United States is not perceived by Brussels. 

The EU's main trading partner of Russia. So, he could play a key role in supporting secure its 

course of modernization. But for this increased investment, coming from the EU, it is not enough. It's 

not talking about catching up. Also needed at least the following ingredients.  

 1. The influx of money to the stock exchange and the involvement of small and medium firms to 

cooperate. Prerequisites – radical reform of the financial sector in Russia, so that he could take over the 

funding of economic recovery.  

 2. Encourage competition and create the necessary competitive environment, including in 

government procurement.  

 3. Improving education system. Linkages between higher education and business.  

 4. Mobility of labor, improving quality, increasing investment in human capital.  

 5. Creation of economic and other conditions for innovation instead of appeals to address them.  

 6. The transformation of the state apparatus in a practical guide modernization, improving its 

efficiency.  

 The interaction between Russia and the EU must be properly reconstructed.  

 But it will work only if Russia itself will solve the problems arising from the modernization 

agenda.  

Also, instead of purchasing of consumer goods into the EU Russia should go to purchase equipment 

needed for the re-industrialization and improvement of the country. 

 

Код контролируемой компетенции: 

1. УК-1 

2. УК-4 

3. ОПК-3 

 

Раздел - 3 «Варианты решения проблемы эквивалентности. Модели перевода»  

 

Форма рубежного контроля: контрольный перевод 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Текст на контрольный перевод: 

 

Bomber Hits Canadian Vehicle in Kandahar 

By NOOR KHAN  

Associated Press Writer 

KANDAHAR, Afghanistan -- A suicide bomber in a car attacked a Canadian armored vehicle Friday 

outside the southern Afghan city of Kandahar, Afghan army officials said. 

An Associated Press reporter at the scene saw the wrecked car used for the attack. The Canadian vehicle 

had punctured tires and some damage to its body. 

The attacker had the name of an outlawed Pakistani Islamic militant group, Lashkar-e-Jhangvi, written 

on his vest and documents retrieved from his body indicated he was an Afghan, said Gen. Rehmatullah 

Raufi, the Afghan army commander for southern Afghanistan. 

Jumat Gul, an Afghan army soldier at the scene, said the attacker was in a Toyota Corolla when he hit 

the Canadian armored vehicle and blew himself up. 

Gul said a Canadian soldier was wounded, but Raufi said no Canadians were hurt. Canadian Embassy 

officials were not immediately available for comment. 
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Qari Mohammed Yousaf, who claims to speak for the Taliban militia, said the group was behind 

the attack. In a telephone call to The Associated Press, he said the bomber was an Afghan from 

Kandahar province, a former Taliban stronghold.  

 

Код контролируемой компетенции: 

1. УК-1 

2. УК-4 

3. ОПК-3 

 

Раздел - 4 «Операциональная сторона деятельности переводчика» 

 

Форма рубежного контроля: контрольный перевод 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Текст на контрольный перевод: 

 

Muslims Set for Post-Ramadan Feast 

The Muslim feast of Eid al-Fitr, marking the end of the holy month of Ramadan, begins Monday 

according to religious authorities in several Middle Eastern countries.  

Official media in Yemen, Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Qatar, the United Arab Emirates and 

the Palestinian territories announced late Saturday that the feast would start Monday. Religious 

authorities in Lebanon agreed. 

Eid al-Fitr falls immediately after Ramadan, the holy month when observant Muslims fast from 

dawn to dusk. 

Ramadan can last either 29 or 30 days, depending on when the first moon of the next lunar 

month is sighted, and the dates often differ from country to country. 

Countries that did not announce Monday as the start of Eid al-Fitr will continue trying to see the 

first moon - the first tiny sliver of moon that gets bigger as the month progresses. If it is not sighted 

Monday, they customarily announce the start of the feast anyway, after 30 days of Ramadan have 

passed. 

The first day of Eid al-Fitr begins with early morning prayers, and huge crowds usually turn out 

at mosques across the Islamic world. 

The feast is seen as a celebration and reward for abstention during Ramadan, when observant Muslims 

refrain from eating, drinking, smoking and sex from sunrise to sunset. Families traditionally gather to 

offer meals, as well as treats and gifts for children. 

 

Код контролируемой компетенции: 

1. УК-4 

2. ОПК-3 

3. ОПК-4 

 

Раздел - 5 «Письменный перевод» 

 

Форма рубежного контроля: контрольный перевод 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Текст на контрольный перевод: 
Coca Cola's program 

The move is an extension to Coca Cola's previously announced productivity and reinvestment program. 

Giant reported its global profits fell 4 per cent year on year to $2.1bn and net revenues dropped 4 per cent to 

$11.04bn in the three months to 31 December. 
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For the full year, revenue decreased by 2 per cent to $46.9bn and operating income fell by 5 per cent to 

$10.2bn.  

In 2014 Coca-Cola says it plans to reinvest savings from global supply chain optimization and IT system 

standardization into global brand building initiatives, with an emphasis on increased media spending. 

It also plans to make improvements to the effectiveness of its marketing by "transforming" its marketing 

and commercial model to make more consumer-facing investments, the company says. 

Muhtar Kent, Coca-Cola chairman and chief executive, says: "We are committed to accelerating 

marketing investments in our brands, further advancing our innovation strategies and maximizing productivity 

and reinvestment for growth. All of us at the Coca-Cola Company remain resolute in our commitment to deliver 

results in line with our long-term growth model for sustainable success." 

In Europe, Coca-Cola grew revenues by 11 per cent to $1.3bn in the quarter and by 4 per cent to $5.3bn for the 

full year. Profit declined 11 per cent in the quarter to $598bn and by 3 per cent to $5.3bn for the full year. Coca-

Cola said it was impacted by ongoing macroeconomic uncertainty and weak consumer confidence over the past 

12 months. 

 

Код контролируемой компетенции: 

1. ОПК-3 

2. ОПК-4 

 

Раздел - 6 «Устный перевод» 

 

Форма рубежного контроля: контрольный двусторонний перевод 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Выполните последовательный двусторонний перевод примерных вопросов 

экзаменаторов и ожидаемых ответов от абитуриентов на вступительном собеседовании в 

Оксфордском университете 

 

Текст на контрольный двусторонний перевод: 

 

Q: Почему у многих животных полоски? 

A: So, I might expect students to start by thinking about categories of striped animals – for example 

those that are dangerous (such as wasps, tigers, and snakes), those that have stripes for camouflage (such 

as zebras but also tigers). They might think of specific examples for detailed comparison: tigers and 

zebras for example both have stripes for camouflage and blending in with background, one to hide from 

prey and the other to hide from predators. 

Other things that would be worth considering include whether the colour of the stripes matters rather 

than just the contrasting stripe pattern, and why do stripe size, shape, width and pattern vary in different 

species. There are no right or wrong specific answers to the questions – I'm just interested in candidates’ 

speculations about the advantages of having stripes. 

Q: Божьи коровки – красные. Клубника тоже. Почему?  

A: Many Biological Sciences tutors use plant or animal specimens – often alive – as a starting point for 

questions and discussion, so applicants shouldn't be surprised if they are asked to inspect and discuss an 

insect or a fruit. Red can signal either “don't eat me” or “eat me” to consumers. I’m interested in seeing 

how applicants attempt to resolve this apparent paradox. 

Q: Почему у нас «красные кровяные тельца» (red blood cells)? 

A: Initial answers to this question are likely to center on why the cells are red (the presence of 

pigmented hemoglobin) and what red cells do (the transport of oxygen, bound to hemoglobin, from the 

lungs to cells throughout the body). The real point of this question, however, is to see whether students 

can offer suggestions as to why hemoglobin is required and why the hemoglobin needs to be contained 

within red cells and is not free in the plasma. 



 
40 

Q: Зачем изучать французский в мире, где английский является глобальным языком? 

A: I might use this question in an interview in order to set the candidate thinking, and to elicit some idea 

of their motivation before moving on to more specific questions. Given the nature of the Modern 

Languages course, I would be interested in responses about the French language as a 'window' into 

French culture/literature/history, knowledge of which is valuable in itself/essential to understanding 

today's world, etc.; but would also be happy to see candidates investigate some of the assumptions 

underlying the question: Is English a global language? What about Mandarin Chinese, Spanish, etc.? 

Can we not in fact still consider French a global language? And so on. 

Q: Если бы Вы могли изобрести новый музыкальный инструмент, какой звук бы он издавал? 

A: I'm interested in answers which demonstrate a critical imagination at work - what kinds of sounds do 

instruments/voices make now, and how might these be imaginatively extended/developed? Are there 

new ways of producing sound (digital media) which have transformed the way we listen or understand 

sound? Is the idea of an 'instrument' somehow outdated these days, and can we imagine more 

symbiotic/hybrid ways of generating/experiencing musical sound? It's by no means limited to classical 

music – I'd welcome answers which deal with musical styles and tastes of all kinds (and which are 

produced/consumed in all places). 

 

Код контролируемой компетенции: 

1. УК-4 

2. ОПК-3 

3. ОПК-4 

 

Раздел - 7 «Аннотирование и реферирование» 

 

Форма рубежного контроля: реферативный перевод и подготовка аннотации 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Текст на контрольный реферативный перевод и аннотирование: 

 

EUREKA MOMENT THAT LED TO THE DISCOVERY OF DNA FINGERPRINTING 

 

Twenty-five years ago, academic Alec Jeffreys stumbled on a remarkable discovery. The 

scientific breakthrough led to DNA fingerprinting – which has since trapped hundreds of killers, freed 

the innocent and revolutionized science and criminal justice. 

 

Twenty-five years ago, the idea that scientists would one day be able to pinpoint an individual 

from the tiniest trace of their sweat or blood would have seemed laughable. Today we take it for 

granted. Along with the CCTV camera and the tapping of emails and phone calls, the DNA fingerprint 

has become part of a civic apparatus that can follow the movements of individuals with unprecedented 

accuracy. 

Thanks to the research by Jeffreys, thousands of dangerous criminals have been caught and 

imprisoned and thousands of individuals unfairly denied UK citizenship have been allowed to settle in 

this country. At the same time, millions of individuals have had their profiles stored in databases in 

Britain, a serious threat to civil liberties according to some organizations and individuals, a point that is 

– partially – accepted by Jeffreys himself. More than any other modern scientific discovery, DNA 

fingerprinting raises crucial issues about balancing the use of technology to help society against an 

individual's right to privacy. 

Such concerns were far from the mind of Alec Jeffreys, then a 34-year-old Leicester University 

genetics researcher, in the summer of 1984. At the time he was seeking ways to trace genes through 

family lineages and had hit on a fragment of DNA that was repeated on different chromosomes in the 

cells of men and women. 
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This genetic stutter could be unique to an individual, Jeffreys realized, and so he devised an 

experiment to see if he could count those repeats in different individuals and their relatives, as well as in 

animals such as seals, mice and monkeys. 

First, cells were broken open and their DNA extracted. Then this DNA was attached to 

photographic films. Radioactive probes – which could identify the repeated sections of DNA - were 

added. Everything was then placed in a photographic developing tank and left over the weekend of 8-9 

September. The results, Jeffreys hoped, would reveal ways that might help him study inherited diseases 

such as cystic fibrosis. 

But when he entered his laboratory that Monday morning and removed the film from its tank, he 

found an odd array of blobs and lines. “My first reaction was “God, what a mess”, then I stared a bit 

longer – and the penny dropped”. That piece of film showed a sequence of bars, each representing 

different numbers of DNA repeats in the various individuals and animals in the experiment.  

Crucially, every individual in the sample had a different bar code and could be identified with 

precision. Jeffreys could even establish kinships: the bands of the DNA supplied by one of his 

technicians were a composite of her mother’s and father’s, for example. Even the animal samples 

showed that individuals could be identified this way. As Jeffreys put it: “It was an absolute Eureka 

moment. It was a blinding flash. In five golden minutes, my research career went whizzing off in a 

completely new direction. The last thing that had been on my mind was anything to do with 

identification or paternity suits. However, I would have been a complete idiot not to spot the 

applications”. 

He called his staff together and they began a brain-storming session to find uses for the 

technology they had stumbled on. Paternity cases were an obvious example, as was the identification of 

criminals. “But then we thought, how about crime scene samples. Could we get DNA from blood left 

behind after murders or robberies?” 

Today this seems a silly question, attuned as we are to the marvels displayed in CSI Miami and 

the rest. But in 1984 no one knew how stable DNA was. For all Jeffreys knew, it could break apart 

rapidly after a cell had died, making crime scene sampling impossible. 

“So, I spent the next two days cutting myself and leaving blood marks round the laboratory. 

Then we tested those bloodstains and found that their DNA was intact”. Thus, the genetics laboratory of 

Jeffreys was not only the birthplace of DNA fingerprinting; it became the first setting for a DNA crime 

scene analysis. 

Yet the criminal case uses of DNA fingerprinting were not the first to occupy Jeffreys and his 

team. Its usefulness in immigration cases grabbed immediate attention. “In fact, I had never seen the 

implications for immigration cases”, admits Jeffreys. “It was my wife, Sue, who said DNA 

fingerprinting would make an incredible difference in disputes over nationality. And she was absolutely 

right." 

Over the next decade, DNA fingerprinting was used to test more than 18,000 immigrants who 

had been refused entry into the UK. Of these, more than 95% produced results that showed they were 

blood relatives of UK citizens and were therefore entitled to British citizenship – thanks to DNA 

fingerprinting. 

It is a striking body of work, which earned Jeffreys a knighthood in 1994 and which has taken 

him far from his academic roots and involved him in a startling range of work. He has no regrets, 

however: “I love it. DNA fingerprinting came out of the blue and turned me round in five minutes flat. 

There are certain things in science that are historically inevitable, however. I was just lucky that I got to 

discover DNA fingerprinting. If I hadn't, someone else would have done it by now. I have no illusions 

about that”. 
The Guardian                                                                                                                        May, 2019 

 

Код контролируемой компетенции: 

1. УК-1 

2. УК-4 

3. ОПК-3 

 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Код контролируемой компетенции: УК-1 

Вопросы /задания 

Дайте устный ответ на вопросы теоретического блока: 

1. Смысловой анализ текста и его сегментация. 

2. Преодоление трудностей связанных с расхождением синтаксических структур 

иностранного и русского текстов 

3. Анализ и сопоставление синтаксических структур иностранного и русского 

предложений. 

4. Стилистические особенности текстов 

5. Особенности художественного текста. 

6. Особенности передачи пословиц и поговорок. Редактирование сложных текстов. 

7. Опережающее чтение текста 

8. Синхронизация зрительного восприятия текста и речи 

9. Приемы и методы перевода с листа. 

10. Анализ синтаксической структуры предложений в условиях дефицита времени 

11. Использование речевых клише 

12. Осуществление переводческих трансформаций. 

13. Выделение и запись смысловых пунктов высказывания 

14. Понимание и запись прецизионной информации 

15. Овладение системой записи речевого произведения с помощью сокращенных слов, 

аббревиатур, специальных переводческих символов 

16. Сопоставление структур иностранного и русского высказываний 

17. Определение темы и ремы высказывания. Соблюдение правильного порядка слов в 

высказывании. 

18. Перевод идиоматических выражений.  

19. Умение синхронизировать слуховое восприятие иностранного текста с ведением 

записи 

20. Выполнение необходимых лексических и грамматических трансформаций 

21. Осуществление смысловой группировки текста, речевой компрессии. 

22. Отображение и преобразование сложных речевых высказываний при записи 

23. Использование необходимых приемов перевода в процессе последовательного 

перевода с записью. 

24. Запись и перевод эмфатических конструкций. Перевод и запись терминов.  

25. Переключение с одного языка на другой. Автоматическое употребление устойчивых 

лексико-семантических соответствий. 

26. Перевод безэквивалентной лексики, пословиц, поговорок. 

27. Вероятностное прогнозирование развития речевого высказывания, использование 

фоновых знаний. 

 

 

Код контролируемой компетенции: УК-4 

Вопросы /задания 

Выполните письменно реферативный перевод текста: 
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Is speed reading a waste of time?  

We are constantly surrounded by information, whether it’s emails, Facebook posts, or revision notes. 

Fluent readers can average a rate of 200-400 words per minute, so there is only so much content that one person 

can get through in a day. But what if we were able to double, or even triple, that rate? Would a faster reading 

speed mean that we could learn more? 

Some people claim that it’s possible. In July last year, six-time speed reading champion Anne Jones sat 

down to read Harper Lee’s Go Set a Watchman. Just 25 minutes and 31 seconds later, she was finished – which 

equates to a reading rate of around 3,700 words per minute. Jones runs training courses teaching speed reading, 

recall and concentration techniques and there are numerous speed-reading apps that have appeared on the market 

over the past few years. But do they actually work? First, we need to understand how we read. 

The human eye movement system is central to our reading ability. It was a French ophthalmologist, Louis 

Emile Javal, who first described the patterns of movement during reading in 1878. 

Read over that sentence again, and think about how your eyes scan across the words. They don’t move 

smoothly over them. Instead, they make a series of short, sharp jumps, skipping over a few characters before 

briefly landing on a word. The movements are known as saccades and the pauses are called fixations. 

For a typical, fluent reader, the average size of a saccade is about eight letters. Each movement takes 

about 30 milliseconds and each fixation lasts around 250 milliseconds.  

You may think reading is a serial process – we move our eyes from one word to the next, from left to 

right (in English). However, we also sometimes make reverse saccades, jumping back to previous words in the 

sentence. These refixations tend to happen more frequently when a text is difficult to read or if the reader isn’t 

fluent. For the most part, we tend not to take any information in when a saccade is actually being performed, 

although we’re still processing information about the words we’ve just seen. 

Reading isn’t just about seeing the words – you need to comprehend them to build up a picture about 

what the text means. So, the problem with techniques like rapid serial visual presentation (RSVP) is that people 

are able to get through a block of text faster, but at the cost of accuracy and understanding.  

In a study directly comparing traditional reading with RSVP reading, it was found that literal 

comprehension of the text was impaired – although if participants could make inferences about the content of the 

text, they fared better. In other words, if you use a speed-reading app, then you’ll probably get the gist of a piece 

of text, but you’ll struggle to recall detail about what you’ve just read. So, does speed reading work? 

Well, yes and no. It really depends on what you’re reading and why you need to read it. As yet, there isn’t 

a trick that enables you to read a piece of text both quickly and accurately – there’s always going to be a trade-off. 

That means that in some situations, like scanning a news article or skimming over revision notes before 

an exam, speed reading is fine. But if you need to really get to grips with the content of a piece of writing, slow 

and steady wins the race. And if you just want to sit down and enjoy a good book, why bother rushing? 

 

Код контролируемой компетенции: ОПК-3 

Вопросы /задания 

Выполните письменный перевод текста: 

WHAT IS THE HISTORY OF THE OXFORD-CAMBRIDGE RIVALRY? 

 

It appears to be the oldest university rivalry in the world. How did it arise, and what characterizes it? 

Karl Hudspith, PhD student, St Peter's College, Oxford 

Oxford's date of founding is unknown but there is evidence of teaching in the town going back nearly a 

thousand years. Cambridge was founded by Oxford scholars who fled the town during a dispute between scholars 

and the townspeople in 1209. For at least a couple of hundred years they were then the only universities in 

existence in England. As such a natural rivalry was always bound to arise. Over the centuries this has manifested 

in many academic, sporting and other forms. The general consensus is that Oxford has been more successful in 

the humanities, having educated twenty six British prime ministers and thirty other national leaders.  

Cambridge is generally considered to have performed better in science having educated more Nobel prize 

winners than any other university (65), along with historic figures such as Sir Isaac Newton, Charles Darwin, Sir 

Francis Bacon, James Clerk Maxwell just to name a few. These are of course sweeping historical generalizations, 

and today both universities are very strong in every subject they offer degrees in. The academic rivalry these days 

tends to consist of who comes out top on the national university league tables, and who comes second, although I 
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wouldn't say this is something that either side actively spends a lot of time pursuing – the focus is always on 

producing the best teaching and research. 

More recently there has been a sporting rivalry, which started with the first varsity match between the two 

sides in cricket in 1827. Two years later the first boat race was held in 1829. The boat race has since come to 

symbolize the rivalry between the two universities, becoming one of the most watched annual sports events in 

Britain. It is also where the tradition of awarding “Blues” first began, to sportsmen and women who have 

competed in a varsity match against the other university. 

 

Код контролируемой компетенции: ОПК-4 

Вопросы /задания 

Выполните устный двусторонний перевод интервью: 

Q: В последнее время концепции игры в образовании и тому как она сочетается с общим 

основным учебным процессом и стандартизированным тестированием уделялось большое внимание 

в прессе. Могут ли эти вещи сосуществовать в современных школах? 

             A.D.: Absolutely. I’m a huge proponent of play – I was one of those boys for whom it was difficult to sit 

still for 6 hours a day. When I had the chance to have PE, I was a better student. My wife is a former PE teacher 

who works for a non-profit called Kaboom, which builds playgrounds in disadvantaged communities, so we’re 

both personally and professionally committed to the idea of active minds and active bodies, and that these things 

can not only coexist, they’re mutually beneficial. When children are physically engaged they do better 

academically. Some people think of play and working hard in the classroom as either/or, and I fundamentally 

reject that. It has to be both/and. They reinforce each other.  

Q: В США дети получают намного больше домашнего задания, чем их сверстники в 

некоторых европейских странах. По Вашему мнению, какой объем домашнего задания должен быть 

у ученика? 
A.D.: As a parent, I’m less concerned with the quantity than I am with the quality. Our children could 

have a 2- or 3-hour assignment that’s captivating and makes them think, and time flies by. They could have a 10-

minute worksheet that’s boring and it’s much more painful. So, I’m less interested in the amount of time it takes 

and more interested in it not just being a regurgitation of stuff they did before. It needs to be challenging them to 

think critically and draw conclusions and do research. When assignments push our kids, they thrive on that and it 

goes by quickly, whereas if the assignment is redundant it’s much less beneficial and they don’t get much out of 

it. The actual minutes, that’s the wrong way to view it. 

Q. Как в Вашем доме выполняется домашнее задание – Вы и Ваша супруга следуете схеме 

«разделяй и властвуй» или же один из вас берет на себя большую часть?  

           A.D.: With my wife and daughter trying to learn Spanish together, that’s not one of my strengths, so I’m 

no help there. But we do try to divide and conquer. I generally work later than my wife, so she ends up doing 

most of it during the week. But we eat dinner together and then read together as a family after dinner. We try to 

be disciplined in that routine; both my parents and my wife’s parents read to us as kids, and we try to build that 

pattern with our kids. Then, on weekends, I help more with the homework. 

Q: Какой совет Вы могли бы дать отцу, чей ребенок только собирается пойти в школу? 

            A.D.: Relax and enjoy it. We used to have little kids; when we moved to D.C., they were 6 and 4. Now we 

wonder where the time went. It’s hard and challenging and the most important thing you’ll ever do, but it’s also 

the most fun thing. Nothing is more fun than having little kids, seeing them learn and grow. I’d like to find a way 

to stop time or at least slow it down, but we haven’t figured that one out yet. Our days of having little kids are 

gone and we miss them – it’s an amazing time. 

 

By Fatherly                                                                                                           April 06, 2021 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 
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1. Гарбовский, Н. К.  Теория перевода: учебник и практикум для вузов / Н. К. Гарбовский. — 

3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 387 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07251-8. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511082 (дата обращения: 

04.03.2023). 

2. Прошина, З. Г.  Теория перевода: учебное пособие для вузов / З. Г. Прошина. — 4-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 320 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11444-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/517439 (дата обращения: 04.03.2023). 
 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Латышев, Л. К.  Технология перевода: учебник и практикум для вузов / Л. К. Латышев, Н. Ю. 

Северова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 263 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00493-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/510922 (дата обращения: 05.03.2023). 

2. Бродский, М. Ю.  Устный перевод: учебник для вузов / М. Ю. Бродский. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 159 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07254-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/512925 (дата обращения: 05.03.2023). 

3. Аликина, Е. В.  Переводческая семантография. Запись при устном переводе: учебное пособие для 

вузов / Е. В. Аликина. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 145 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-09830-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/514265 (дата обращения: 05.03.2023). 

4. Чередникова, Е. А. Устный перевод первого иностранного языка: учебное пособие: [16+] / Е. А. 

Чередникова; Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-

Дону: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2021. – 88 с.: ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=693147 (дата обращения: 

05.03.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7972-2954-4. – Текст электронный. 

5. Английский язык для академических целей. English for Academic Purposes: учебное пособие для 

вузов / Т. А. Барановская, А. В. Захарова, Т. Б. Поспелова, Ю. А. Суворова; под редакцией 

Т. А. Барановской. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 220 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13839-9. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511748 (дата обращения: 05.03.2023). 
 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

 https://urait.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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различным дисциплинам. 
4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 

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 лабораторных работ и 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 лабораторной 

работы/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, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности 

https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае 

служит получение положительной оценки по каждой лабораторной работе/практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу 

до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система: Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий семинарского/практического типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Лингафонный кабинет и кабинет синхронного перевода, оснащенные специальными 

системами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме указать форму 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 

и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью, реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании теоретических знаний о 

виртуальной образовательной среде, основах современных информационно-коммуникационных 

технологий системы дистанционного обучения, приобретения практических навыков работы по 

электронному взаимодействию студента и преподавателя в электронной образовательной среде, 

использования электронных образовательных контентов, проведения онлайн тестирований, а 

также формирования накопительной системы баллов и формирования результатов оценки. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

1. изучение студентами виртуальной образовательной среды, основ современных 

телекоммуникационных технологий системы дистанционного обучения, способов 

работы с электронными контентами и электронными ресурсами, методов повышения 

качества образования с использованием технологий дистанционного взаимодействия; 

2. овладение студентами умениями работать в электронной образовательной среде, 

применять технологии электронного взаимодействия, своевременно исполнять 

практические задания и проходить тестирование; 

3. привитие студентам способности электронного взаимодействия с преподавателем, с 

образовательным учреждением по форме дистанционного взаимодействия, с 

электронными библиотечными ресурсами, с виртуальными образовательными 

программами. 

 

Инновационные технологии в образовании. Электронное обучение и электронная 

педагогика. Особенности инноваций в сфере образования, преимущества и недостатки 

электронного обучения. Потенциальные выгоды виртуальной системы образования в России, 

инструменты доставки энаний студенту. Самостоятельная работа в виртуальной 

образовательной среде. Общие понятия «электронного обучения». Использование программно-

аппаратной платформы электронного обучения. Принципы дистанционного обучения. 

Электронные учебные курсы. Основные причины перехода к использованию информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе. Архитектура различных моделей 

электронного обучения. Виды учебных занятий и организация самостоятельной работы 

студента при электронном обучении.  Организация учебного процесса при использовании 

электронного типа обучения. Основные виды учебных материалов использующиеся в СДО. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: УК-1; УК-2; УК-6 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

 



 
5 

Категория 

компетенций (при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Системное и 

критическое 

мышление  

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Находит и критически 

оценивает информацию, 

необходимую для решения 

задачи. 

УК-1.2. Предлагает различные 

варианты решения задачи, 

оценивая их последствия на 

основе синтеза и критического 

анализа информации. 

УК-1.3. Выбирает оптимальный 

вариант решения задачи, 

аргументируя свой выбор. 

Знает принципы 

сбора, отбора и 

обобщения 

информации  

Умеет соотносить 

разнородные явления 

и систематизировать 

их в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности.  

Имеет практический 

опыт работы с 

информационными 

источниками, опыт 

научного поиска, 

создания научных 

текстов 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен 

определять 

круг задач в 

рамках 

поставленной 

цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1.  Понимает базовые 

принципы постановки задач и 

выработки решений. 

УК-2.2. Определяет 

ресурсное обеспечение для 

решения поставленной задачи 

и проектирует пути ее 

решения выбирая 

оптимальный способ исходя 

из действующих правовых 

норм.  

Знать: необходимые 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности 

правовые нормы и 

методологические 

основы принятия 

управленческого 

решения 

Уметь: анализировать 

альтернативные 

варианты решений 

для достижения 

намеченных 

результатов; 

разрабатывать план, 

определять целевые 

этапы и основные 

направления работ 

Владеть: методиками 

разработки цели и 

задач проекта; 

методами оценки 

продолжительности и 

стоимости проекта, а 
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Категория 

компетенций (при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

также потребности 

ресурсах 

 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1. Объективно 

оценивает временные 

ресурсы и ограничения и 

эффективно использует эти 

ресурсы для достижения 

поставленных целей. 

УК-6.2. Выстраивает и 

реализует персональную 

траекторию непрерывного 

образования и саморазвития. 

Знать: основные 

принципы 

самовоспитания и 

самообразования, 

исходя из требований 

рынка труда  

Уметь: 

демонстрировать 

умение самоконтроля 

и рефлексии, 

позволяющие 

самостоятельно 

корректировать 

обучение по 

выбранной 

траектории; 

Владеть: способами 

управления своей 

познавательной 

деятельностью и 

удовлетворять 

образовательные 

интересы и 

потребности 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

Очная форма обучения  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36    

Лекционные занятия 20 20    

из них: в форме практической подготовки - -    

Практические занятия 16 16    

из них: в форме практической подготовки - -    

Лабораторные занятия - -    

из них: в форме практической подготовки - -    

     Консультации / Иная контактная работа - -    

            из них: в форме практической подготовки - -    

Самостоятельная работа обучающихся 27 27    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации зачет зачет    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72    

 

 

Заочная форма обучения  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 Курс 2 

Сесси

я 1-2 

Сесси

я 3-4 

Сесси

я 1-2 

Сесси

я 3-4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
8  8   

Лекционные занятия 4  4   

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 4  4   

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия -  -   

из них: в форме практической подготовки      

     Консультации / Иная контактная работа -  -   

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 60  60   

Контроль промежуточной аттестации 4  4   

Форма промежуточной аттестации зачёт  зачёт   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72  72   
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины  

 

Очной формы обучения 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Дисциплина (Семестр 1) 

Раздел 1. Электронные 

технологии в 

образовании 

28 10 18 10 - 8 - - - - - 

Тема 1.1. Основные 

понятия электронного 

обучения 

10 4 6 4 - 2 - - - - - 

Тема 1.2. Формы и 

технологии обучения 
10 4 6 4 - 2 - - - - - 

Тема 1.3. Модель 

электронного обучения 
8 2 6 2 - 4 - - - - - 

Раздел 2. Система 

дистанционного 

образования 

«Виртуальная 

образовательная среда 

РГСУ» 

35 17 18 10 - 8 - - - - - 

Тема 2.1. Общие 

сведения об СДО и 

интерфейс «Виртуальной 

образовательной среды 

РГСУ» 

14 8 6 4 - 2 - - - - - 

Тема 2.2. Изучение 

учебной дисциплины в 

СДО 

16 8 8 4 - 4 - - - - - 

Тема 2.3. Сервисы 

взаимодействия в СДО 
5 1 4 2 - 2 - - - - - 

Контроль 

промежуточной 
9 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

аттестации (час) 

Общий объем, часов 72 27 36 10 - 16 - - - - - 

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Дисциплина (Курс 1. Сессия 3-4) 

Раздел 1. Электронные 

технологии в 

образовании 

34 30 4 2 - 2 - - - - - 

Тема 1.1. Основные 

понятия электронного 

обучения 

12 10 2 1  1      

Тема 1.2. Формы и 

технологии обучения 
12 11 1 0,5  0,5      

Тема 1.3. Модель 

электронного обучения 
10 9 1 0,5  0,5      

Раздел 2. Система 

дистанционного 

образования 

«Виртуальная 

образовательная среда 

РГСУ» 

34 30 4 2 - 2 - - - - - 

Тема 2.1. Общие 

сведения об СДО и 
  1 0,5  0,5      
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

интерфейс «Виртуальной 

образовательной среды 

РГСУ» 

Тема 2.2. Изучение 

учебной дисциплины в 

СДО 

           

Тема 2.3. Сервисы 

взаимодействия в СДО 
  1 0,5  0,5      

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 

   
 

 
 

 
   

Общий объем, часов 72 60 8 4 - 4 - - - - - 

 

 

2.3. Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Инновационные технологии в образовании. Электронное обучение и электронная 

педагогика. Особенности инноваций в сфере образования, преимущества и недостатки 

электронного обучения. Потенциальные выгоды виртуальной системы образования в России, 

инструменты доставки знаний студенту. Самостоятельная работа в виртуальной 

образовательной среде. Общие понятия «электронного обучения». Использование программно-

аппаратной платформы электронного обучения. Принципы дистанционного обучения. 

Электронные учебные курсы. Основные причины перехода к использованию информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе. Архитектура различных моделей 

электронного обучения. Виды учебных занятий и организация самостоятельной работы 

студента при электронном обучении.  Организация учебного процесса при использовании 

электронного типа обучения. Основные виды учебных материалов, использующиеся в СДО. 

 

Тема 1.1. Основные понятия электронного обучения 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Инновационные технологии в образовании. Электронное обучение и электронная 

педагогика. Особенности инноваций в сфере образования, преимущества и недостатки 

электронного обучения. Потенциальные выгоды виртуальной системы образования в России, 

инструменты доставки знаний студенту. 

 

Тема 1.2. Формы и технологии обучения 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Самостоятельная работа в виртуальной образовательной среде. Общие понятия 

«электронного обучения». Использование программно-аппаратной платформы электронного 

обучения. Принципы дистанционного обучения. Электронные учебные курсы. Основные 

причины перехода к использованию информационно-коммуникационных технологий в 

учебном процессе. 

 

Тема 1.3. Модель электронного обучения 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Архитектура различных моделей электронного обучения. Виды учебных занятий и 

организация самостоятельной работы студента при электронном обучении.  Организация 

учебного процесса при использовании электронного типа обучения. Основные виды учебных 

материалов, использующиеся в СДО. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: электронные технологии в образовании 

Форма практического задания: эссе 

 

Перечень тем эссе к Разделу 1: 

1. Уровни подготовки по болонской системе. 

2. Особенности электронного обучения 

3. Особенности применения дистанционного обучения в России и за рубежом 

4. Проблемы и перспективы применения электронного/дистанционного обучения 

5. Недостатки применения электронного/дистанционного обучения 

6. Инструменты электронного обучения 

7. Технологии электронного обучения 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – зачет методом электронного тестирования 

 

РАЗДЕЛ 2. Система дистанционного образования «Виртуальная образовательная 

среда РГСУ» 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Процедуры авторизации в системе дистанционного образования (СДО).  Интерфейс 

СДО. Основные меню интерфейса. Доступ к учебным материалам дисциплины. Виды 

электронных учебных пособий. Практические задания, правила их выполнения. Вебинар, 

режим реального времени. Трансляция, использование веб-камеры. Чат, правила введение 

текстовых сообщений. Видеоролик, размещение записи в списке материалов курса для 

использования в учебном процессе. Рубежные тесты к разделам. Итоговое тестирование. 

Информационные ресурсы разделов. Новостные сообщения. Авторизованные пользователи, 

доступ к информации. Обмен сообщениями. Оповещение о получаемых сообщениях. 

Уведомления системы. Возможные ограничения и сроки выполнения задания. Тьютор, общение 

с тьютором. Служба технической поддержки.   

 

Тема 2.1. Общие сведения об СДО и интерфейс «Виртуальной образовательной 

среды РГСУ» 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Процедуры авторизации в системе дистанционного образования (СДО).  Интерфейс 

СДО. Основные меню интерфейса. Разделы «Деканат», «Мои курсы». 

 

Тема 2.2. Изучение учебной дисциплины в СДО 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Доступ к учебным материалам дисциплины. Виды электронных учебных пособий. 

Практические задания, правила их выполнения. Вебинар, режим реального времени. 

Трансляция, использование веб-камеры. Чат, правила введение текстовых сообщений. 

Видеоролик, размещение записи в списке материалов курса для использования в учебном 

процессе. Рубежные тесты к разделам. Итоговое тестирование. Информационные ресурсы 

разделов. 

Тема 2.3. Сервисы взаимодействия в СДО 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Новостные сообщения. Авторизованные пользователи, доступ к информации. Обмен 

сообщениями. Оповещение о получаемых сообщениях. Уведомления системы. Возможные 

ограничения и сроки выполнения задания. Тьютор, общение с тьютором. Служба технической 

поддержки.   

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: система дистанционного образования «Виртуальная 

образовательная среда РГСУ» 

Форма практического задания: кейс-здание 

Перечень тем кейс-заданий к Разделу 2: 

1. Задачи системы СДО в обучении 

2. Интерактивность системы СДО 

3. Коммуникации в системе СДО 

4. Учебный процесс в системе СДО 

5. Направления оптимизации процесса обучения в системе СДО 

6. СДО при дистанционной форме обучения 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – зачет методом электронного тестирования 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 

Дисциплина (семестр 1) 

Раздел 1. Электронные 

технологии в образовании 

10 Подготовка эссе  

Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 
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Раздел 2. Система 

дистанционного образования 

«Виртуальная образовательная 

среда РГСУ» 

17 Выполнение кейс – задания 

Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Общий объем по семестру, 

часов 

27  

Общий объем по дисциплине, 

часов 

27  

 

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 

Дисциплина (курс 1 сессии 1-2) 

Раздел 1. Электронные 

технологии в образовании 

30 Тестирование   

Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Раздел 2. Система 

дистанционного образования 

«Виртуальная образовательная 

среда РГСУ» 

30 Выполнение кейс – задания 

Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Общий объем по семестру, 

часов 

60  

Общий объем по дисциплине, 

часов 

60  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Назовите основные преимущества электронного обучения?    

2. Назовите основные преимущества и недостатки электронного обучения. 

3. Назовите основные потенциальные выгоды системы дистанционного обучения для 

студента. 

4. Что такое электронная форма обучения? 

5. Что подразумевает электронное обучение? 

6. Что относится к задачам системы дистанционного обучения (СДО)? 

7. Что входит и что не входит в состав электронного учебника? 

8. Укажите причины использования ИКТ в образовании. 

9. Какие инструменты электронного обучения являются синхронными? 

10. Что необходимо для широкого применения электронного обучения? 

11. Что включает в себя установочная лекция? 

12. Дайте определение понятию дискуссия в системе дистанционного обучения. 

13. Назовите основные критерии оценки реферата. 

14. Дайте определение «Виртуальному лабораторному практикуму». 

15. Какой показатель не ходит в состав рейтинговой оценки по дисциплине? 

16. Что является основными учебными материалами в электронном обучении? 

17. Что такое веб-браузер? 
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18. Что означает расположение результатов поиска в поисковых системах по релевантности? 

19. Какое действие с папками и файлами нельзя отменить в системе дистанционного 

обучения? 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Вайндорф-Сысоева, М. Е.  Методика дистанционного обучения : учебное пособие для 

вузов / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова ; под общей редакцией 

М. Е. Вайндорф-Сысоевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 194 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-9202-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511715.  

2. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для вузов / 

М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15819-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/509820. 

3. Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для вузов / Б. Я. Советов, В. В. 

Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 327 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00048-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510751. 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. По какому адресу вы можете обратиться к системе дистанционного обучения РГСУ? 

2. Где на странице располагается кнопка авторизации в СДО? 

3. Можно ли скачать инструкцию пользователя СДО до авторизации в системе? 

4. Какие разделы есть на панели «Основное меню». 

5. Какой категории посетителей доступен виджет «Техническая поддержка»? 

6. Каким образом осуществляется доступ к списку дисциплин? 

7. Из каких вкладок состоит раздел «Ресурсы дисциплины»? 

8. В каком разделе можно узнать величину максимально возможного балла за занятие? 

9. В каком разделе размещаются дополнительные файлы для изучения? 

10. Занятие какого типа требует прикрепления файла с ответом? 

11. Какой результат за прохождение теста передается в ведомость успеваемости?  

12. В каком разделе размещаются учебные материалы, обязательные для изучения? 

13. По какой системе выставляется оценка за занятия в СДО? 

14. Можно ли написать сообщение своему одногруппнику в СДО? 

15. Какой датой ограничивается срок доступа к дисциплине? 

16. Какие рекомендуются ограничения для файлов, прикрепляемых к занятию с типом 

«задание»? 

17. В каком разделе размещаются учебные дополнительные материалы для изучения?  

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Вайндорф-Сысоева, М. Е.  Методика дистанционного обучения : учебное пособие для 

вузов / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова ; под общей редакцией 

М. Е. Вайндорф-Сысоевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 194 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-9202-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511715.  

2. Педагогические технологии дистанционного обучения : учебное пособие для вузов / 

Е. С. Полат [и др.] ; под редакцией Е. С. Полат. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

https://urait.ru/bcode/511715
https://urait.ru/bcode/511715
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2023. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13152-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518642. 

3. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для вузов / 

М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15819-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/509820. 

4. Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для вузов / Б. Я. Советов, В. В. 

Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 327 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00048-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510751. 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин в ходе 

самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины, 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. 

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 включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  

Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-

и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых 

начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и 

задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть 

(каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение 

(подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта 

основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. 

Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 

мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый 

по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 
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При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину. 

Написание эссе.  

Эссе - 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 слушатель 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 слушатели 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 слушателями по желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

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 слушатель не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

является  зачет, который проводится в электронной форме методом электронного 

тестирования. 
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4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины 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 в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины формируется текущий рейтинг обучающегося. Текущий 

рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в течение 

учебного семестра по всем видам учебных занятий по 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 (рефераты, 

практическая работа, активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 
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В течение учебного семестра по дисциплине 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. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам в Российском государственном социальном университете и Положением о 

балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

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 выставляется по системе «зачтено / не зачтено». 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

 

 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
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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 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ п/п Контролируемы

е разделы 

(темы), 

дисциплины 

Код 

контролируе

мой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел 1. 

Электронные 

технологии в 

образовании 

УК-1 Компьютерное 

тестирование  

Преимуществом электронного обучения является … 

(!)обучение в удобное время 

(?)выработка навыков работы в коллективе 

(?)потребность в современном компьютерном оборудовании 

(?)выработка навыков публичного выступления 

Не является преимуществом электронного обучения … 

(!)выработка навыков работы в коллективе 

(?)обучение в удобное время 

(?)обучение в удобном месте 

(?)снижение финансовых затрат на обучение 

Электронное обучение – это … 

(!)обучение с помощью Интернет и мультимедиа 

(?)обучение с помощью телевидения 

(?)обучение с помощью радио 

(?)обучение с помощью электронных книг 

Какие из учебных действий не являются элементами электронного обучения? 

(!)просмотр телевизионной передачи 

(?)компьютерное тестирование в присутствии преподавателя 

(?)изучение материалов электронной библиотеки 

(?)выполнение виртуальной лабораторной работы 
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№ п/п Контролируемы

е разделы 

(темы), 

дисциплины 

Код 

контролируе

мой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

УК-2 Компьютерное 

тестирование  

Укажите причины использования ИКТ в образовании. 

(!)экономичность образовательного процесса 

(!)высокое качество образования 

(?)сокращение сроков обучения 

(?)рост производительности труда учебной администрации 

Какие из перечисленных инструментов являются синхронными? 

(!)чат 

(!)вэбинар 

(?)форум 

(?)е-mail 

Какие из перечисленных инструментов являются синхронными? 

(!)чат 

(!)видеоконференция 

(?)форум 

(?)система обмена файлами 

Какие из перечисленных инструментов являются асинхронными? 

(!)система обмена файлами 

(!)е-mail 

(?)чат 

(?)вэбинар 

По прогнозам, в будущем электронное обучение будет ...  

(!)одним из основных инструментов обучения 

(!)одним из факторов повышения качества образования 

(?)не будет применяться 

(?)будет вспомогательным инструментом 
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№ п/п Контролируемы

е разделы 

(темы), 

дисциплины 

Код 

контролируе

мой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

2. Раздел 2. 

Система 

дистанционного 

образования 

«Виртуальная 

образовательная 

среда РГСУ» 

УК-6 Компьютерное 

тестирование  

СДО РГСУ – это... 

(!)Полнофункциональная законченная система управления обучением. 

(?)Инструмент для организации видеоконференций. 

(?)Многопользовательская он-лайн игра. 

Какие задачи не решаются системой дистанционного обучения? 

(?)Хранение и распространение учебно-методических материалов. 

(?)Обеспечение взаимодействия преподавателя, студентов и учебной 

администрации. 

(?)Обеспечение учебного администрирования. 

(!)Обеспечение взаимодействия студентов между собой. 

Как отправить ссылку на страницу в СДО, где произошла ошибка? 

(!)С помощью виджета «Техническая поддержка». 

(?)Такой возможности не существует. 

(?)Главное меню --> Сервисы --> Техническая поддержка. 

Доступ к списку дисциплин осуществляется через раздел: 

(!)Мои курсы. 

(?)Домой. 

(?)Деканат. 

(?)Мои дисциплины. 

  



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

 

Коды 

контролируе

мой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-1 1. В чем заключается организация обратной связи и принятия 

оптимальных решений в управлении качеством обучения? 

2. Перечислите основные функции оценки качества знаний. 

3. Какие особенности текущего контроля знаний в дистанционной 

форме обучения Вы знаете? 

4. Раскройте содержание текущего контроля знаний. 

5. Чем характеризуется текущий контроль знаний? 

6. Что определяет использование механизмов проведения 

тестирования? 

7. Каковы важнейшие цели виртуальной образовательной среды? 

8. Определите основные части модульных образовательных программ 

«Студент в среде электронного обучения». 

9. Каковы особенности планирования и использования входного 

контроля знаний? 

10. Сформулируйте социально-экономическую сущность 

дистанционной формы обучения. 

11. В чем сущность и необходимость проведения претеста? 

12. Раскройте понятие эффективности самостоятельной учебной 

работы студента в виртуальной образовательной среде. 

УК-2 1. В чем сущность дискуссии в системе дистанционного обучения и 

правила ее проведения? 

2. Какие временные интервалы необходимо соблюдать при проведении 

дискуссии в виртуальной образовательной среде РГСУ. 

3. Укажите положительные и отрицательные моменты системы 

дистанционного обучения (на личном примере). 

4. Какие социальные технологии применяются при реализации 

стратегии проведения дистанционного образования? 

5. Какова роль государства в реализации программ дистанционного 

обучения?  

6. Методы измерения и анализа текущего контроля знаний студента в 

электронной образовательной среде.  

7. Каковы методы измерения групповой работы в рамках одной 

дисциплины в системе дистанционного обучения? 

8. Каким требованиям должны удовлетворять тестовые вопросы в 

СДО? 
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УК-6 1. Особенности применения дистанционного обучения в России и за 

рубежом 

2. Проблемы и перспективы применения электронного/дистанционного 

обучения 

3. Недостатки применения электронного/дистанционного обучения 

4. Инструменты электронного обучения 

5. Технологии электронного обучения 

6. Задачи системы СДО в обучении 

7. Интерактивность системы СДО 

8. Коммуникации в системе СДО 

9. Учебный процесс в системе СДО 

10. Направления оптимизации процесса обучения в системе СДО 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Вайндорф-Сысоева, М. Е.  Методика дистанционного обучения : учебное пособие для 

вузов / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова ; под общей редакцией 

М. Е. Вайндорф-Сысоевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 194 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-9202-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511715.  

2. Педагогические технологии дистанционного обучения : учебное пособие для вузов / 

Е. С. Полат [и др.] ; под редакцией Е. С. Полат. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13152-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518642. 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для 

вузов / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-15819-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/509820. 

2. Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для вузов / Б. Я. Советов, В. В. 

Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 327 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00048-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510751. 

  

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

http://biblioclub.ru/ 

 

https://urait.ru/bcode/511715
http://biblioclub.ru/
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востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ 

к учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Освоение обучающимся дисциплины предполагает изучение материалов дисциплины на 

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

лекций, практических занятий. 

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 компьютерами. 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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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, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по 

каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

http://elibrary.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ 

к учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более 

чем к 30 журналам, выпускаемых 

Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине 

Для изучения дисциплины используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины применяются различные образовательные технологии, в 

том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме электронного тестирования,  

разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины предусмотрено применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

 

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о профессиональном самоопределении и способах поиска работы с последующим 

применением полученных знаний в профессиональной сфере; в формировании практических 

навыков мониторинга рынка труда, оценки средней заработной платы на рынке труда, 

самопрезентации, проведения собеседований и процедуры оформления на работу.  

Задачи дисциплины (модуля): 

− знать основные источники и методы поиска работы; 

− знать правила оформления на работу; 

− уметь анализировать основные тенденции на рынке труда; 

− уметь составить резюме и сопроводительное письмо; 

− знать основные цели личностного и профессионального развития, способы построения 

деловой карьеры; 

− знать основные правила проведения эффективного собеседования при приеме на работу. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1; УК-2; УК-6 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций (при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты 

обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Находит и критически 

оценивает информацию, 

необходимую для решения задачи;  

УК-1.2.  Предлагает различные 

варианты решения задачи, 

оценивая их последствия на основе 

синтеза и критического анализа 

информации. 

УК-1.3. Выбирает оптимальный 

вариант решения задачи, 

аргументируя свой выбор. 

Знать: 

методики 

постановки задач. 

Уметь: 

находить и 

анализировать 

информацию о 

подборе персонала. 

 Владеть: 

навыками 

разработки, 

внедрения, 

контроля, оценки и 

корректировки 

технологий и 

методов 

осуществления 

профессиональной 

деятельности. 
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Разработка и 

реализация проектов 

УК-2 

Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Понимает базовые 

принципы постановки задач и 

выработки решений. 

УК-2.2. Определяет ресурсное 

обеспечение для решения 

поставленной задачи и 

проектирует пути ее решения 

выбирая оптимальный способ 

исходя из действующих правовых 

норм. 

 

Знать: этапы найма 

и методы отбора 

персонала, 

процедуру подбора 

и отбора персонала. 

Уметь: 

разрабатывать 

мероприятия по 

привлечению и 

отбору новых 

сотрудников и 

осуществлять 

программы по их 

адаптации. 

Владеть: 

инструментами, 

отбора и адаптации 

персонала, 

навыками деловой 

оценки персонала 

при найме. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6 

Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1. Объективно оценивает 

временные ресурсы и ограничения 

и эффективно использует эти 

ресурсы для достижения 

поставленных целей. 

УК-6.2. Выстраивает и реализует 

персональную траекторию 

непрерывного образования и 

саморазвития. 

 

Знать: цели 

организации и цели 

личности, SMART-

технологию 

постановки целей 

Д. Доурдэна, 

систему постановки 

целей Г. 

Архангельского, 

основные приёмы 

планирования 

рабочего времени, 

метод контроля 

«Пяти пальцев» Л. 

Зайверта. 

Уметь: определять 

потери и 

нерациональные 

затраты рабочего 

времени, рассчитав 

коэффициент 

использования 

рабочего времени, 

коэффициент 

потерь времени по 

организационно-

техническим 

причинам. 

 Владеть: навыками 

контроля за 

использованием 

рабочего времени, 

приёмами 

делегирования 
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полномочий. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 36 36 

Лекционные занятия 
20 20 

Практические занятия 
16 16 

Самостоятельная работа обучающихся 
27 27 

Контроль промежуточной аттестации 
9 9 

Форма промежуточной аттестации 
зачет зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 
72 72 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 2 

Сессия 3–4 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками   
8 8 

Лекционные занятия 4 4 
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Практические занятия 4 4 

Самостоятельная работа обучающихся 
60 60 

Контроль промежуточной аттестации 
4 4 

Форма промежуточной аттестации 
зачет зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 
72 72 

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 3) 

Раздел 1. 

Профессиональное 

самоопределение 
32 14 18 10  8  

 
  

 

Тема 1.1. Рынок труда 14 6 8 4  4  
 

   

Тема 1.2. 

Профессиональная 

деятельность 

18 8 10 6  4  
 

  

 

Раздел 2. Технологии 

поиска работы 
31 13 18 10  8  

 
  

 

Тема 2.1. Понятие 

карьеры 
14 6 8 4  4  

 
  

 

Тема 2.2. Планирование 

трудоустройства 
17 7 10 6  4  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   
 

 
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации  
зачет 

Общий объем, часов 72 27 36 20  16  
 

   

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Курс 2, сессия 3–4) 

Раздел 1. 

Профессиональное 

самоопределение 
36 32 4 2  2  

 
  

 

Тема 1.1. Рынок труда 18 16 2 1  1  
 

   

Тема 1.2. 

Профессиональная 

деятельность 

18 16 2 1  1  
 

  

 

Раздел 2. Технологии 

поиска работы 
32 28 4 2  2  

 
  

 

Тема 2.1. Понятие 

карьеры 
16 14 2 1  1  

 
  

 

Тема 2.2. Планирование 

трудоустройства 
16 14 2 1  1  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 

   
 

 
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации  
зачет 

Общий объем, часов 72 60 8 4  4  
 

   

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Рынок труда, профессиональное самоопределение. 

Тема 1.1. Рынок труда 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Определение понятия «рынок труда». Структура современного рынка труда РФ. Занятость 

населения как показатель баланса спроса и предложения рабочей силы. Региональные особенности рынка 

труда. Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 – «О занятости населения в Российской Федерации». 

Высвобождение рабочей силы, его причины в регионе. Безработица. Виды безработицы. Последствия 

безработицы. Социально-правовая защита безработных в РФ. 

Тема 1.2. Профессиональная деятельность  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие «профессиональная деятельность». Понятие о профессии, специальности, 

должности. Классификация профессий. Формула профессии. Профпригодность. Требования, 

предъявляемые к профессиям. Смежные профессии. Сферы профессиональной деятельности. 

Разделение и специализация труда. Мотивация деятельности как целеполагание, 

самоопределение. Факторы, которые влияют на эффективное осуществление профессиональной 

деятельности. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: рынок труда 
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Форма практического задания: аналитическое задание 

Пример аналитического задания  

1) Провести анализ востребованности направления (по которому обучаются студенты) 

на региональном рынке труда. 

2) Провести сравнительный анализ, сформировать рейтинг перспективных профессий 

региона. 

Тема практического занятия: профессиональная деятельность 

Форма практического задания: кейс-задание 

Пример кейс-задания 

Начало самостоятельной жизни человека в обществе связано с выбором профессии, 

ориентацией на ту или иную сферу общественной жизни; с идеалами и целями, определяющими 

общественное поведение и отношение. Наиболее ответственным в профессиональном 

самоопределении выпускников является этап выбора направления и способа получения 

профессионального образования. Именно на этом этапе происходит конкретизация личностных 

целей, под которой выстраивается новая модель деятельности и идёт переориентация внутренних 

ресурсов.   

В профессиональной ориентации учащихся одним из важных факторов самоопределения 

является «престижность выбираемой профессии».  Самореализация личности в труде может 

осуществляться по разным направлениям. Это может быть утверждение своего достоинства 

через качественное выполнение поставленных производственных задач, самореализация через 

поиск новых задач и смыслов в труде. Это может быть самореализация через утверждение своего 

превосходства над другими людьми или через альтруистический труд, ориентированный на то, 

чтобы делать людям добро.  

Стремление быть уважаемым и достойным членом общества может реализоваться 

разными путями. Профессиональное самоопределение уместно понимать как деятельность 

человека, принимающего то или иное решение в зависимости от его развития как субъекта труда. 

Таким образом, учащиеся осознают, что стоят на пороге жизни. Поэтому они склонны 

рассматривать знания не как самоценность, а как инструмент, с помощью которого они смогут 

получить профессию, обеспечить себе большой доход и высокий уровень жизни.  

Само понимание «успеха» (тесно связанное с представлением об элитарном) 

неоднозначно. Неоднозначность проявляется не только в этическом плане (что имеет 

общественную ценность, а что нет), но и в самом процессе профессионального самоопределения. 

Например, на ранних этапах развития субъекта труда многое определяется тем, насколько 

воспитатели и родители сумеют сформулировать у ребёнка позитивное отношение к честному и 

творческому труду.  

Для студента на первый план выходит «успешная учёба», а также престижность 

профессии. Престиж профессии определяется на основании сложившейся системы ценностей и 

является феноменом общественного сознания, в котором отражается существующая в обществе 

иерархия профессий, складывающаяся из уровня образования, ответственности, величины 

оплаты труда и т.д. Престиж профессии представляет собой оценку социальной значимости 

профессии, выработанную обществом, и является элементом представления о профессии, тесно 

связанным с социальным аспектом самоопределения.   

Вопросы:  

1. Что является важнейшим фактором в выборе профессии?  

2. Назовите  основные направления реализации личности в труде.  

3. Что такое профессиональное самоопределение?    
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИИ ПОИСКА РАБОТЫ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Карьера, проектирование карьеры, планирование трудоустройства. 

Тема 2.1. Понятие карьеры 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие «карьера» в узком и широком смысле. Карьера и личностное самоопределение 

человека. Типология карьеры (вертикальна, горизонтальная, профессиональная, должностная и 

др.). Этапы карьеры и мотивы карьерного роста. 

Проектирование карьеры. Карьерный рост и личностное развитие как предмет 

проектирования самого себя. Планирование карьеры и необходимые для нее условия. Методы 

управления карьерой в организации. 

Тема 2.2. Планирование трудоустройства 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Планирование трудоустройства. Этапы трудоустройства (постановка цели, поиск работы, 

прохождение собеседования и испытаний, заключение контракта). Поиск работы – это поиск 

информации. Источники информации (в том числе неформальные) о возможностях 

трудоустройства, ценность и важность использования этих источников при поисках работы. 

Каналы распространения сведений о себе: объявление, помощь знакомых, электронные СМИ, 

работа с сайтами, печатные СМИ, распространение по каналам профессиональных и 

общественных организаций, массовая («веерная» рассылка) собственными силами. 

Эффективность использования источников информации о возможностях трудоустройства. 

Эффективные способы самопрезентации. Формы самопрезентации. Повышение 

конкурентных возможностей на рынке труда. Интервью. Формирование уверенного поведения 

при взаимодействии с работодателями. Резюме. Цели написания резюме. Виды и структура 

резюме. Ошибки при составлении резюме. Правила составления сопроводительных писем. 

Предварительные телефонные переговоры с потенциальным работодателем. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: понятие карьеры 

Форма практического задания: аналитическое задание 

Пример аналитического задания  

1) Провести самоанализ умений и способностей; определить варианты построения своей 

карьеры. Выполнить упражнение «Мои достижения (на фактический момент времени)». 

Выполнить упражнение «Цели карьеры». 

2) Составление собственного резюме. 

Тема практического занятия: планирование трудоустройства  

Форма практического задания: аналитическое задание 

Пример аналитического задания  
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1) Оценить правила поиска работы. Спланировать процесс трудоустройства. 

Сформировать индивидуальные планы поиска работы. Произвести анализ барьеров, мешающих 

трудоустройству. 

2) Составить плана собственного трудоустройства. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 1. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

14 

Подготовка реферата  

Самостоятельное изучение темы 

Раздел 2. ТЕХНОЛОГИИ 

ПОИСКА РАБОТЫ 13 

Подготовка реферата 

Самостоятельное изучение темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
27 

 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), часов 
27 

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (Курс 2, сессия 3–4) 

Раздел 1. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

32 
Подготовка реферата  

Самостоятельное изучение темы 

Раздел 2. ТЕХНОЛОГИИ 

ПОИСКА РАБОТЫ 
28 

Подготовка реферата 

Самостоятельное изучение темы 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), часов 
60 

 

 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1. 
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Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

1. Занятость населения как объект государственного регулирования. 

2. Новые формы занятости в рыночной экономике. 

3. Особенности занятости студентов. 

4. Классификация профессий для целей профориентации. 

5. Профессиональные типы личности по Дж. Холланд. 

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

7. Психомоторные показатели в профконсультировании. 

8. Роль нейродинамических особенностей в выборе профессии. 

9. Личностные факторы профессионального выбора. 

10. Становление интересов личности. 

11. Профессиональная идентичность. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2. 

Перечень тем рефератов к Разделу 2 

1. Эффективные каналы поиска работы.  

2. Стандарты составления документации для работника.  

3. Форматы и технологии отбора. 

4. Секреты успешного интервью.  

5. Классификация профессий для целей профориентации. 

6. Форматы неполной занятости.  

7. Определение оптимума занятости.  

8. Взаимодействие работодателей и вузов: возможности для занятости и развития компетенций.  

9. Основные универсальные компетенции для молодого специалиста.  

10. Эффективная презентация – основные правила, технологии, примеры. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Кязимов, К. Г.  Управление человеческими ресурсами: профессиональное обучение и 

развитие : учебник для вузов / К. Г. Кязимов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 202 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09762-

7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/516339; 

2. Семенова, Л. М.  Профессиональный имиджбилдинг на рынке труда : учебник и 

практикум для вузов / Л. М. Семенова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

243 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11387-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517497; 

3. Управление человеческими ресурсами : учебник и практикум для вузов / О. А. Лапшова [и 

др.] ; под общей редакцией О. А. Лапшовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

406 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8761-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511328; 

4. Анисимов, А. Ю.  Управление персоналом организации : учебник для вузов / 

А. Ю. Анисимов, О. А. Пятаева, Е. П. Грабская. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

278 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14305-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519897.   

https://urait.ru/bcode/516339
https://urait.ru/bcode/517497
https://urait.ru/bcode/511328
https://urait.ru/bcode/519897
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Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Кязимов, К. Г.  Управление человеческими ресурсами: профессиональное обучение и 

развитие : учебник для вузов / К. Г. Кязимов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 202 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09762-

7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/516339; 

2. Семенова, Л. М.  Профессиональный имиджбилдинг на рынке труда : учебник и 

практикум для вузов / Л. М. Семенова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

243 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11387-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517497; 

3. Управление человеческими ресурсами : учебник и практикум для вузов / О. А. Лапшова [и 

др.] ; под общей редакцией О. А. Лапшовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

406 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8761-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511328; 

4. Анисимов, А. Ю.  Управление персоналом организации : учебник для вузов / 

А. Ю. Анисимов, О. А. Пятаева, Е. П. Грабская. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

278 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14305-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519897.   

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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. 

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 включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

https://urait.ru/bcode/516339
https://urait.ru/bcode/517497
https://urait.ru/bcode/511328
https://urait.ru/bcode/519897
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Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный – полуторный. Цвет шрифта – черный. Гарнитура шрифта 

основного текста – «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. 

Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое – 

25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый 

по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10–20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат – www.antiplagiat.ru – (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3–4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. 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 (далее – 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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4.2.2. 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 дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля): 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (рефераты); 

 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. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
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Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

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 дисциплины (модуля) 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 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

Раздел 1. «Профессиональное самоопределение» 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

Вопросы  рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции УК-1 

1. Демография – это: 

а) наука о народонаселении; 

б) наука о природных ресурсах; 

в) наука о доходах населения; 

г) наука об эффективности производства. 

 

2. Уровень безработицы – это: 

А) отношение численности безработных к численности рабочей силы; 

б) сумма уровней фрикционной и структурной безработицы; 

в) доля безработных, которая соответствует целесообразному уровню занятости. 

 

3. По состоянию здоровья инженер переехал в другой город и из-за переезда не работал 

полтора месяца. Это должно быть учтено при исчислении: 

а) как фрикционной, так и структурной безработицы; 

б) циклической безработицы; 

в) фрикционной безработицы; 

г) структурной безработицы. 

Код контролируемой компетенции УК-2 

4. Информация о процедуре предоставления государственной услуги содействия 

гражданам в поиске подходящей работы предоставляется: 

а) платно; 

б) бесплатно; 

в) частично оплачивается. 

 

5. Куда можно обратиться в поиске подходящей работы? 

а) в отделение полиции; 

б) в отделение связи; 

в) в государственную службу занятости; 

г) в интернет-сайт; 

д) в частное агентство по трудоустройству. 

 

6. Рынок труда – это: 

а) составная часть производства; 

б) система общественных отношений, связанных с наймом и предложением рабочей силы; 
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в) система социально-экономических отношений по поводу распределения и 

перераспределения занятого населения; 

г) все перечисленные определения правильны; 

д) все перечисленные определения неверны. 

Код контролируемой компетенции УК-6 

7. Какой группы профессий, выделенных учёными, не существует? 

а) опасные профессии; 

б) системные профессии; 

в) напряжённые профессии; 

г) вредные профессии. 

 

8. Какие документы не нужны при трудоустройстве? 

а) трудовая книжка; 

б) справка об окончании кружка; 

в) документ, удостоверяющий профессиональную квалификацию; 

г) паспорт; 

д) резюме; 

е) аттестат или диплом; 

ж) заявление. 

 

9. Какие документы не относятся к деловым? 

а) объяснительная записка; 

б) заявление; 

в) докладная записка; 

г) эпистолярная переписка; 

д) доверенность. 

 

10. Перед тем как принять предложение о работе, необходимо оценить:  

а) перспективы карьерного роста;  

б) численность предприятия; 

в) свое физическое здоровье;  

г) количество конкурентов у предприятия. 

Раздел 2. «Технологии поиска работы» 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

Вопросы  рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции УК-1 

1. К числу способов поиска работы относятся:  

А) поиск с помощью частных служб;  

Б) поиск через знакомых; 

В) поиск с помощью государственной службы трудоустройства;  

Г) все ответы верны. 

 

2. Какие фазы можно выделить в процессе поиска новой работы? 

А) первая и вторая;  

Б) начальная и заключительная;  

В) активная и пассивная;  

Г) основная и второстепенная.  
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3. Какую цель преследует этап установления контакта с работодателем? 

А) получение приглашения на собеседование;  

Б) произвести выгодное впечатление на работодателя;  

В) получение приглашения на вакантную должность; 

Г) выбор из предложенных вакансий.  

Код контролируемой компетенции УК-2 

4. Какую цель преследует этап подготовки к собеседованию?  

А) получение приглашения на собеседование;  

Б) произвести выгодное впечатление на работодателя;  

В) получение приглашения на вакантную должность;  

Г) выбор из предложенных вакансий.  

 

5. Какую цель преследует этап прохождения собеседования?  

А) получение приглашения на собеседование;  

Б) произвести выгодное впечатление на работодателя;  

В) получение приглашения на вакантную должность;  

Г) выбор из предложенных вакансий.  

 

6. Какую цель преследует этап принятия решения?  

А) получение приглашения на собеседование;  

Б) произвести выгодное впечатление на работодателя;  

В) получение приглашения на вакантную должность;  

Г) выбор из предложенных вакансий.  

Код контролируемой компетенции УК-6 

7. Целью какого этапа является сохранение контактов на случай нового обращения?  

А) этап принятия решения;  

Б) этап прохождения собеседования;  

В) этап обратной связи с руководителями других фирм;  

Г) этап подготовки к собеседованию.  

 

8. Каким способом поиска работы следует воспользоваться соискателю, если он не только 

хочет найти работу, но и может пройти переподготовку и повышение квалификации совершенно 

бесплатно? 

А) с помощью государственной службы;  

Б) с помощью частных служб трудоустройства;  

В) с помощью газет и журналов;  

Г) с помощью знакомых.  

 

9. Что не является преимуществом скрытого рынка вакансий?  

А) у вас меньше конкурентов;  

Б) у вас больше конкурентов;  

В) у вас больше шансов найти работу, соответствующую вам;  

Г) у вас есть возможность создать новую должность. 

 

10. От чего не зависит разброс в оплате труда?  

А) от отрасли, в которой вы предполагаете работать;  

Б) от компании, которая нанимает сотрудника;  

В) от вашего внешнего вида;  

Г) от того впечатления, которое вы смогла произвести на работодателя. 
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4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

Коды 

контролируемой 

компетенции 

Вопросы / задания 

УК-1 
1. Рынок труда – это: 

а) система социально-экономических отношений по найму и оплате 

безработной части 

населения, регулируемых трудовыми нормами; 

б) система социально-экономических отношений по поводу 

распределения и перераспределения занятого населения; 

в) система социально-экономических отношений по поводу 

формирования, потребления, распределения и перераспределения 

рабочей силы, ее найма и оплаты, регулируемых 

трудовыми нормами и проявляющихся как метод управления трудовыми 

ресурсами;  

г) все ответы верны.  

 

2. Как называется вид трудовой деятельности человека, который требует 

особой подготовки и является источником доходов? 

а) профессия; 

б) должность; 

в) квалификация; 

г) нет правильного ответа. 

  

3. Как называется квалифицированный человек, «продающий» 

результаты своего труда? 

а) «дилетант»; 

б) «любитель»; 

в) «профессионал»; 

г) нет правильного ответа. 

  

4. Выбираемая профессия должна соответствовать: 

а) спросу на рынке труда; 

б) интересам; 

в) требованиям работодателя; 

г) все варианты верны. 

  

5. Возраст работника снижает вероятность межфирменной мобильности. 

Потому что с возрастом: 

а) ухудшается его здоровье; 

б) увеличивается его специфический человеческий капитал; 

в) повышается его заработная плата; 

г) возрастает его производительность.  

  

6. Как называется группа профессий, сходных по предмету труда? 

а) тип профессий; 
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б) класс профессий; 

в) классификация профессий; 

г) нет правильного ответа. 

  

7. Как называется документ, содержащий краткую историю карьеры и 

описание профессионально важных качеств человека, который ищет 

работу? 

а) справка; 

б) автобиография; 

в) резюме; 

г) заявление. 

  

8. Резюме имеет: 

а) рекламный характер; 

б) творческий характер; 

в) исполнительский характер; 

г) нет правильного ответа. 

  

9. Какова цель резюме? 

а) знакомство с работодателем; 

б) собеседование; 

в) знакомство с кандидатом; 

г) нет правильного ответа. 

  

УК-2 
10. Какой период времени составляет регламент информативной беседы 

по телефону? 

а) 1 – 1мин 15 сек; 

б) 2 – 3 мин; 

в) 4-5 мин; 

г) нет правильного ответа. 

  

11. Какие этапы включает в себя структура беседы по телефону? 

а) вводный; 

б) основной; 

в) заключительный; 

г) все ответы верны. 

  

12. Чем завершается правильно проведенный телефонный разговор с 

потенциальным работодателем?  

а) приглашением на собеседование; 

б) приемом на работу; 

в) отказом; 

г) нет правильного ответа. 

  

13. Как называется интервью с заданными, типовыми вопросами, ответы 

на которые требуют точной и профессиональной оценки? 

а) беседа; 

б) собеседование; 

в) рассказ; 

г) нет правильного ответа. 

  

14. Как называется вид интервью при приеме на работу, при котором 

вопросы задаются в заранее установленном порядке? 
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А) «ситуационное» 

Б) «стрессовое» 

В) «поведенческое» 

Г) «структурированное» 

  

15. Какие документы не нужны при трудоустройстве? 

а) диплом; 

б) справка об окончании кружка; 

в) паспорт; 

г) резюме. 

  

16. Какие документы не относятся к деловым? 

а) объяснительная записка; 

б) заявление; 

в) докладная записка; 

г) переписка по интернету. 

  

17. Как называется степень соответствия профессиональных 

возможностей человека требованиям профессии? 

а) «профессиональные важные качества»; 

б) «профессиональная пригодность»; 

в) «профессиональная ориентация»; 

г) нет правильного ответа. 

  

18. Как называется проверка уровня развития общих и специальных 

способностей человека, особенностей интеллекта и характера с 

помощью психологических тестов? 

а) «профессиональное тестирование»; 

б) «профессиональный опрос»; 

в) «профессиональное анкетирование»; 

г) нет правильного ответа. 

  

19. Как называются способности, определяющие успешность 

выполнения какого-либо конкретного вида деятельности? 

а) «общие»; 

б) «профессиональные»; 

в) «специальные»; 

г) нет правильного ответа. 
 

УК-6 
20. Наличие незанятого рабочего места или должности, на которую 

может быть принят новый работник, называется: 

А) «должность»; 

Б) «работа»; 

В) «вакансия»; 

Г) «карьера». 

 

21. Как называется профессиональный и служебный путь человека, 

изменение им своего  профессионального и служебного положения? 

а) «вакансия»; 

б) «карьера»; 

в) «работа»; 

г) нет правильного ответа. 
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22. Как называется вид карьеры, предполагающий перемещение в 

смежную функциональную область, а также выполнение конкретной 

служебной роли на должности, которая не закреплена в организации? 

а) «вертикальная»; 

б) «горизонтальная»; 

в) «перпендикулярная»; 

г) «параллельная». 

  

23. Данный вид модели деловой карьеры представляет собой процесс, 

при котором работник занимает должность в течение некоторого 

времени, в течение которого полностью изучает её особенности и 

специфику.  Затем накопленный опыт позволяет сотруднику занять 

более высокий пост. Как называется такая модель деловой карьеры? 

а) «лестница»; 

б) «трамплин»; 

в) «змея»; 

г) «перепутье». 

  

24. Основным требованием к составлению резюме является: 

а) краткость; 

б) правдивость; 

в) грамотность; 

г) все ответы верны. 

  

25. В данном типе резюме события излагаются в обратном порядке (т.е. 

начиная с последнего) перечисляются все места работы соискателя и 

обязанности, которые он выполнял. Выбирают его, если в карьере 

отмечается устойчивый и последовательный рост. Как называют такой 

тип резюме? 

а) «функциональный»; 

б) «хронологический»; 

в) «комбинированный»; 

г) нет правильного ответа. 

  

26. Какой тип резюме включает помимо описания профессиональных  

достижений перечисление основных этапов трудовой биографии? 

а) «функциональный»; 

б) «хронологический»; 

в) «комбинированный»; 

г) нет правильного ответа. 

  

27. Как называется интервью, основная цель которого – отсеять 

случайных кандидатов, которые явным образом не соответствуют 

заявленным критериям и ожиданиям работодателя? 

а) «отборочное интервью»; 

б) «отсеивающее интервью»; 

в) «свободное интервью»; 

г) «стрессовое интервью». 

  

28. Во время данного вида собеседования оценивается основная масса 

информации о претендентах на вакантную должность: опыт работы, 

личностные качества, ожидаемая зарплата, готовность к выходу на 

работу и т.д. Как называется такое интервью? 
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а) «отборочное интервью»; 

б) «отсеивающее интервью»; 

в) «свободное интервью»; 

г) «стрессовое интервью». 

  

29. Как называется государственное учреждение, предоставляющее 

населению бесплатные услуги по профессиональной ориентации и 

психологическую поддержку? 

а) «органы социальной защиты населения»; 

б) «центр психологической поддержки»; 

в) «центр пенсионного обеспечения населения»; 

г) «центр профориентации». 

  

30.  Куда можно обратиться в поиске подходящей работы? 

а) в отделение полиции; 

б) в отделение связи; 

в) в государственную службу занятости; 

г) в налоговую инспекцию. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература  

1. Кязимов, К. Г.  Управление человеческими ресурсами: профессиональное обучение и 

развитие : учебник для вузов / К. Г. Кязимов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 202 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09762-

7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/516339;   

2. Семенова, Л. М.  Профессиональный имиджбилдинг на рынке труда : учебник и 

практикум для вузов / Л. М. Семенова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

243 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11387-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517497.   

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Управление человеческими ресурсами : учебник и практикум для вузов / О. А. Лапшова [и 

др.] ; под общей редакцией О. А. Лапшовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

406 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8761-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511328; 

2. Анисимов, А. Ю.  Управление персоналом организации : учебник для вузов / 

А. Ю. Анисимов, О. А. Пятаева, Е. П. Грабская. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

278 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14305-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519897.   

https://urait.ru/bcode/516339
https://urait.ru/bcode/517497
https://urait.ru/bcode/511328
https://urait.ru/bcode/519897
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5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций и практических занятий. 

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, так 

как 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 материалом предыдущей лекции по учебнику и учебным пособиям; 

− 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; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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 практическому занятию 

При подготовке и работе во время проведения практического занятия следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию 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 на занятии. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе на занятии; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач) Главным результатом в данном случае служит получение 

положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым 

условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 
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5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения и 

экран, имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения и 

экран, имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний об информационных системах и технологиях с последующим применением в 

профессиональной сфере, в формировании практических навыков по информационной 

безопасности, развитию навыков поиска, критического анализа и синтеза информации.   

Задачи дисциплины (модуля): 

1. понять реальные возможности современных информационных систем и технологий для 

аналитической работы, управления бизнесом и обеспечения его безопасности; 

2. усвоить теоретические знания об основных информационных ресурсах, методах поиска и 

поисковых механизмах, о приемах пользования ими; 

3. научить анализировать информацию, грамотно составлять поисковые запросы, снижать 

круг поиска до приемлемых величин, а также убеждаться в достоверности информации; 

4. формировать представления о приемах, поисковых сайтах и программах для 

специализированного поиска информации;   

5. обучить навыкам работы с наиболее интересными системами веб-аналитики. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

 

 

 

 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1 Находит и 

критически оценивает 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи. 

 

Знать: основы поиска 

информации в 

информационных системах 

Уметь: работать с агрегаторами 

новостей, электронными 

подписками, социальными 

сетями, форумами  

УК-1.2 Предлагает 

различные варианты 

решения задачи, 

оценивая их 

последствия на основе 

синтеза и 

критического анализа 

информации.  

Знать: виды спама и 

нежелательного контента, 

методы и средства борьбы с 

ними 

Уметь: использовать 

современные средства поиска, 

анализа и интерпретации 

информации и 

информационные технологии 
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для выполнения поставленных  

задач 

УК-1.3.Выбирает 

оптимальный вариант 

решения задачи, 

аргументируя свой 

выбор. 

Знать: о существующем 

ассортименте платформ и 

инструментальных 

программно-аппаратных 

средств для реализации 

информационных систем. 

Уметь: работать с большими 

объемами информации 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу 

обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу 

обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

2 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36 

Лекционные занятия 20 20 

Практические занятия 16 16 

Самостоятельная работа обучающихся 27 27 

Контроль промежуточной аттестации 9 9 

Форма промежуточной аттестации зачет зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 

Сессия 1–2 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
8 8 

Лекционные занятия 4 4 

Практические занятия 4 4 

Самостоятельная работа обучающихся 60 60 

Контроль промежуточной аттестации 4 4 

Форма промежуточной аттестации зачет зачет 
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Модуль 1 (Семестр 2) 

Раздел 1. 

Аналитическая работа в 

глобальных сетях и 

информационных 

системах. 

28 10 18 10  8 

Тема 1.1. Понятие 

аналитической работы в 

глобальных сетях и 

информационных 

системах. Определение 

стартового уровня 

владения компетенцией. 

Основы поиска 

информации 

6 2 4 2  2 

Тема 1.2. Специальные 

главы математики, 

необходимые для работы 

аналитика (основы 

комбинаторики, теории 

вероятностей и теории 

множеств). Категории 

системного анализа  

8 2 6 4  2 
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Тема 1.3. Основные 

механизмы поиска в 

поисковой машине. 

Подходы к определению 

достоверности 

информации.  

8 4 4 2  2 

Тема 1.4. Уточнение 

информации из 

различных источников, 

применение 

альтернативных 

источников информации.  

6 2 4 2  2 

Раздел 2. Работа с 

большими данными 
35 17 18 10  8 

Тема 2.1. Работа с 

большими данными. 

Словари и библиометрия. 

Базы данных РИНЦ и 

наукометрия. 

Определение 

местоположений и 

параметров организаций 

и юридических лиц 

11 5 6 4  2 

Тема 2.2. Cравнение 

больших массивов 

текстовых данных. 

Анализ книг и 

справочников.  

8 4 4 2  2 

Тема 2.3. Статистический 

анализ информации. 

Основные понятия 

статистики текста. 

8 4 4 2  2 

Тема 2.4. Системы 

автоматизированного 

перевода. Подходы к 

мультиязыковому поиску 

8 4 4 2  2 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 
   

 
 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Общий объем, часов 72 27 36 20  16 
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Заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Модуль 1 (Курс 1, Сессия 1–2) 

Раздел 1.Аналитическая 

работа в глобальных 

сетях и 

информационных 

системах. 

36 32 4 2  2 

Тема 1.1. Понятие 

аналитической работы в 

глобальных сетях и 

информационных 

системах. Определение 

стартового уровня 

владения компетенцией. 

Основы поиска 

информации 

8 8 
  

 
 

Тема 1.2. Специальные 

главы математики, 

необходимые для работы 

аналитика (основы 

комбинаторики, теории 

вероятностей и теории 

множеств). Категории 

системного анализа 

10 8 2 2  
 

Тема 1.3. Основные 

механизмы поиска в 

поисковой машине. 

Подходы к определению 

10 8 2 
 

 2 
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достоверности 

информации.  

Тема 1.4. Уточнение 

информации из 

различных источников, 

применение 

альтернативных 

источников информации.  

8 8 
  

 
 

Раздел 2. Работа с 

большими данными 
32 28 4 2  2 

Тема 2.1. Работа с 

большими данными. 

Словари и библиометрия. 

Базы данных РИНЦ и 

наукометрия. 

Определение 

местоположений и 

параметров организаций 

и юридических лиц 

10 8 2 2  
 

Тема 2.2. Cравнение 

больших массивов 

текстовых данных. 

Анализ книг и 

справочников.  

10 8 2 
 

 2 

Тема 2.3. Статистический 

анализ информации. 

Основные понятия 

статистики текста. 

6 6 
  

 
 

Тема 2.4. Системы 

автоматизированного 

перевода. Подходы к 

мультиязыковому поиску 

6 6 
  

 
 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4 
   

 
 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Общий объем, часов 72 60 8 4  4 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 
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РАЗДЕЛ 1. Аналитическая работа в глобальных сетях и информационных 

системах. 

Тема 1.1. Понятие аналитической работы в глобальных сетях и 

информационных системах. Определение стартового уровня владения 

компетенцией. Основы поиска информации.   

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные понятия современных глобальных информационных систем. Источник 

информации в современном понимании. Модель компьютерной системы. Подсистемы или 

компоненты  компьютерной системы. Компьютерная система и системный аналитик. Задачи 

системных исследований, предназначенных для принятия адекватных управленческих решений. 

Сущность информационно-аналитической работы. Принципы информационно-аналитической 

работы. Общие методы информационно-аналитической работы. Законы информационно-

аналитической работы. Модель вычислительной системы, принадлежащей фон Нейману. 

Понятие субъектов и объектов компьютерной системы. Отличие понятия «субъекта 

компьютерной системы» от «пользователя-человека».  Источники информации и их свойства. 

Аналитика в глобальных сетях. Этапы проведения системных исследований с использованием 

информационных систем. Обзор поисковых систем. Профессиональный поиск, как составная 

часть работы аналитика. Способы, которыми поисковые машины выполняют свои функции.  

Тема 1.2. Специальные главы математики, необходимые для работы 

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

Категории системного анализа.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Связь математики и современных инструментов анализа данных. Особенности 

применения линейной алгебры в анализе данных. Практическое значение производной и 

интеграла. Алгоритм градиентного спуска, который лежит в основе нейронных сетей и 

градиентного бустинга. Методы линейной регрессии и сингулярного разложения. Связь 

собственных чисел с матричными разложениями PCA и SVD. Размерность больших данных и их 

визуализация. Теорема Байеса и другие формулы теории вероятностей, понятие A/B-тест, 

доверительный интервал и бутстрап. Понятие системы,  характеристика основных определений 

системы ,свойства и структура систем.  Понятие системного анализа и его основные принципы. 

Виды категорий системного анализа. Основные представления системного анализа как 

методологии решения проблем. 

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

определению достоверности информации.   
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Этапы проведения системных исследований. Три рабочие фазы проведении системных 

исследований в открытых сетях и общедоступных массивах информации. Декомпозиция 

поискового запроса. Дополнительный поиск и перекрестные проверки для подтверждения 

достоверности полученных данных. Средства контроля достоверности информации. Подготовка 

заключения аналитика для передачи информации заказчику поисковых работ. Дополнительные 

требования профессионального поиска в Интернете: полнота, достоверность, скорость. Основная 

задача поисковых систем. Условное разделение поисковых систем на два класса.  Три основных 

и принципиально одинаковых функций работы поисковых машин. Специальная программа-

робот спайдер (spider, паук) для построения списка слов, найденных на странице. Работа 

поисковой машины на примере. Обзор поисковых систем. Рекомендации по практическому 

нахождению информации с помощью поисковых систем. Дополнительные операторы, 

позволяющие получить дополнительную информацию о поиске. Работа с различными 

числовыми данными. 

Тема 1.4. Уточнение информации из различных источников, применение 

альтернативных источников информации.   

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие информации. Информационный канал. Подходы к определению информации. 

Теория К. Шеннона. Основные аспекты теории информации. Источник информации. Первичные 

источники информации. Вторичные источники информации. Классификация информационных 

ресурсов сети Интернет. Структура источников деловой информации. Основные критериальные 

характеристики информационного поиска. Оценки результатов поиска информации. 

Информация из поискового массива. Закон целевой достаточности информации.   Дискретные и 

непрерывные сообщения, передатчик, канал передачи, приемник, получатель. Кибернетико-

семиотический подход к теории информации. Структурно-синтаксический, логико-

семантический и прагматический аспекты природы информации. Прагматический аспект 

понятия «информации». Оценка достоверности информации по схеме Кента. Категории 

альтернативных источников информации. Что такое "альтернативные данные".  Альтернативные 

источники информации как инструмент конкурентной разведки. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия 1.1.: Понятие аналитической работы в 

глобальных сетях и информационных системах. Определение стартового уровня 

владения компетенцией. Основы поиска информации.   

Форма практического задания: дискуссия  
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Вопросы для самоподготовки:  

1. Дайте определение модели компьютерной системы (КС). 

2. Назовите задачи  системных исследований, предназначенных для принятия адекватных 

управленческих решений. 

3. Сформулируйте сущность и принципы информационно-аналитической работы. 

4. Выделите и раскройте три рабочие фазы при проведении системных исследований в 

открытых сетях и общедоступных массивах информации. 

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

системообразующих компонентов компьютерной системы.  

6. Сравните поисковые системы для поиска информации в интернете. 

Тема практического занятия 1.2.: Специальные главы математики, 

необходимые для работы аналитика (основы комбинаторики, теории 

вероятностей и теории множеств). Категории системного анализа  

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Расскажите об особенностях применения линейной алгебры в анализе данных. 

2. Раскройте содержание теоремы Байеса и других формул теории вероятностей. 

3. Расскажите практическое значение производной и интеграла. 

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

градиентного бустинга. 

5. Дайте определение системного анализа и сформулируйте его основные принципы. 

6. Назовите виды категорий системного анализа.  

Тема практического занятия 1.3.: Основные механизмы поиска в 

поисковой машине. Подходы к определению достоверности информации.   

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Назовите этапы проведения системных исследований. Опишите три рабочие фазы 

проведения системных исследований в открытых сетях и общедоступных массивах 

информации.  

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

3. Покажите работу поисковой машины на примере системы. 

4. Опишите средства контроля достоверности информации. 

5. Выполните подготовку заключения аналитика для передачи информации заказчику 

поисковых работ. 

 Тема практического занятия 1.4.: Уточнение информации из различных 

источников, применение альтернативных источников информации.   

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы для самоподготовки:  
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1. Раскройте понятие информации, информационного канала. Перечислите подходы к 

определению информации. 

2. Что такое первичные и вторичные источники информации. 

3. Назовите критерии характеристик информационного поиска. 

4. Опишите теорию К.Шеннона. 

5. Выполните оценку результатов поиска информации. 

6. Сформулируйте закон целевой достаточности информации. 

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

инструмент конкурентной разведки. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

Примерный перечень вопросов 

1. Дайте определение модели компьютерной системы (КС). 

2. Назовите задачи  системных исследований, предназначенных для принятия адекватных 

управленческих решений. 

3. Сформулируйте сущность и принципы информационно-аналитической работы. 

4. Выделите и раскройте три рабочие фазы при проведении системных исследований в 

открытых сетях и общедоступных массивах информации. 

5. Сравните поисковые системы для поиска информации в интернете. 

6. Сформулируйте важнейшие свойства субъектов и объектов, которые относятся к числу 

системообразующих компонентов компьютерной системы. 

7. Расскажите об особенностях применения линейной алгебры в анализе данных. 

8. Раскройте содержание теоремы Байеса и других формул теории вероятностей. 

9. Расскажите практическое значение производной и интеграла. 

10. Опишите алгоритм градиентного спуска, который лежит в основе нейронных сетей и 

градиентного бустинга. 

11. Дайте определение системного анализа и сформулируйте его основные принципы. 

12. Назовите виды категорий системного анализа.  

13. Назовите этапы проведения системных исследований. Опишите три рабочие фазы 

проведении системных исследований в открытых сетях и общедоступных массивах 

информации.  

14. Сформулируйте основную задачу поисковых систем. Обзор поисковых систем.  

15. Покажите работу поисковой машины на примере. 

16. Опишите средства контроля достоверности информации. 

17. Выполните подготовку заключения аналитика для передачи информации заказчику 

поисковых работ. 

18. Раскройте понятие информации, информационного канала. Перечислите подходы к 

определению информации. 

19. Что такое первичные и вторичные источники информации. 

20. Назовите критерии характеристик информационного поиска. 

21. Опишите теорию К.Шеннона. 

22. Выполните оценку результатов поиска информации. 

23. Сформулируйте закон целевой достаточности информации. 
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24. Что такое "альтернативные данные". Альтернативные источники информации как 

инструмент конкурентной разведки. 

РАЗДЕЛ 2. Работа с большими данными 

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

данных РИНЦ и наукометрия. Определение местоположений и параметров 

организаций и юридических лиц. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие больших данных. Направления применения больших данных. История развития 

наукометрии.  Наукометрическая база данных. Какие наукометрические базы данных есть в 

России . Основные наукометрические показатели. Виды научных баз данных.  Библиометрия как 

научная дисциплина. Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Использование 

"индексов цитирования "для оценки результативности научной деятельности. Цель РИНЦ. 

Обзоры наукометрических индикаторов и ресурсов. Основные задачи, которые решает проект 

РИНЦ. Международные наукометрические базы данных. Что означает "геолокация". 

Практическое применение геолокации. Как работает геолокация. Геопозиция: что такое и как она 

определяется. Методы определения геопозиции. 

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

справочников.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Наилучшее определение категории Большие данные (Big Data). Большие данные и бизнес-

аналитика. Методики анализа больших данных. Метод преобразования и сравнения текстовой 

информации. Инструменты и способы анализа текстовой информации. Типовая функциональная 

архитектура системы текстовой аналитики. Четыре фактора, влияющих на выбор системы 

анализа текстовой информации. 

Тема 2.3. Статистический анализ информации. Основные понятия 

статистики текста.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Виды научной и прикладной деятельности в области статистических методов анализа данных (по 

степени специфичности методов, сопряженной с погруженностью в конкретные проблемы). 

Дисперсионный анализ. Цель и сущность. Методы статистического анализа текста. Частотной 

анализ. Ранжирование данных. Закон Бредфорда-Ципфа. Контент-анализ. История появления 

контент-анализа. Процедура контент-анализа. Сбор и первичная обработка данных контент-
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анализа. Интерпретация и синтезирование результатов. Виды контент-анализа. Назначение 

контент-анализа. 

Тема 2.4. Системы автоматизированного перевода. Подходы к 

мультиязыковому поиску 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Принцип работы современного машинного перевода.  Автоматизированный и машинный 

переводы. Системы автоматизированного перевода. Условные категории задач обработки текста. 

Извлечение смысла. Неструктурированные данные. Анализ неструктурированных данных. 

Автоматическая обработка текстов (АОТ). Компьютерная лингвистика. Методы машинного 

обучения, статистического анализа. модель Маркова, логические модели и модификации этих 

методов с учетом специфики Больших Данных. Джорджтаунский эксперимент. Задачи 

компьютерной лингвистики. Анализ и градация мнений. Анализ тональности высказываний. 

Классификация текстов по темам. Генерация речи. Ведение диалога. Проверка правописания. 

Извлечение смысла из текста. Поиск ответов на вопросы. Классификация системы АОТ. 

Мультиязычные системы. Три способа реализации мультиязычности. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия 2.1.: Работа с большими данными. Словари и 

библиометрия. Базы данных РИНЦ и наукометрия. Определение 
местоположений и параметров организаций и юридических лиц.  

Форма практического задания: дискуссия  

Вопросы для самоподготовки:  

1. Дайте определение понятия Больших данных. 

2. Проанализируйте области применения Больших данных. 

3. Расскажите историю развития наукометрии. 

4. Дайте определение библиометрии  как научной дисциплины. 

5. Что является объектами изучения в библиометрических исследованиях. 

6. Перечислите наукометрические базы данных в России.  

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

задачи, которые решает проект РИНЦ. 

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

Тема практического занятия 2.2.: Cравнение больших массивов текстовых 

данных. Анализ книг и справочников.  

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы для самоподготовки:  

https://www.osp.ru/os/articles/tag/extracting_meaning/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/unstructured_data/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/unstructured_data_analysis/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/computational_linguistics/
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1. Выполните сравнительную характеристику категорий "Большие данные и бизнес-

аналитика". 

2. Опишите Метод преобразования и сравнения текстовой информации. 

3. Назовите инструменты и способы анализа текстовой информации. 

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

Тема практического занятия 2.3.: Статистический анализ информации. 

Основные понятия статистики текста.  

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Дайте определение статистического анализа информации. 

2. Расскажите о видах научной и прикладной деятельности в области статистических 

методов анализа данных. 

3. Опишите методы статистического анализа текста. 

4. В чем заключается цель и сущность дисперсионного анализа 

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

Тема практического занятия 2.4.: Системы автоматизированного перевода. 

Подходы к мультиязыковому поиску 

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы для самоподготовки:  

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

эксперимент. 

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

3. Назовите основные направления развития систем машинного перевода (Machine 

Translation, МТ). 

4. Раскройте содержание понятия Системы автоматизированного перевода. 

5. Расскажите о принципах безопасного внедрения мультиязычности и тонкостях 

ее настройки. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

Примерный перечень вопросов: 

1. Дайте определение понятия больших данных. 

2. Проанализируйте области применения больших данных. 

3. Расскажите историю развития наукометрии. 

4. Дайте определение библиометрии как научной дисциплины. 

5. Что является объектами изучения в библиометрических исследованиях. 

6. Перечислите наукометрические базы данных в России.  
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7. Что такое Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Назовите цель и основные 

задачи, которые решает проект РИНЦ. 

8. Расскажите о геолокации и геопозиции. Покажите их соотношение друг с другом. 

9. Выполните сравнительную характеристику категорий "Большие данные и бизнес-

аналитика". 

10. Опишите Метод преобразования и сравнения текстовой информации. 

11. Назовите инструменты и способы анализа текстовой информации. 

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

13. Расскажите о видах научной и прикладной деятельности в области статистических 

методов анализа данных. 

14. Опишите методы статистического анализа текста. 

15. В чем заключается цель и сущность дисперсионного анализа. 

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

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

эксперимент. 

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

19. Назовите основные направления развития систем машинного перевода (Machine 

Translation, МТ). 

20. Раскройте содержание понятия Системы автоматизированного перевода. 

21. Расскажите о принципах безопасного внедрения мультиязычности и тонкостях 

ее настройки.  

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр 2 

Раздел 1. 

Аналитическая работа 

в глобальных сетях и 

информационных 

системах. 

 

4 Подготовка реферата  

4 Подготовка к контрольной работе 

2 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. 

Работа с большими 

6 Подготовка реферата  

6 Подготовка к контрольной работе 
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данными 

 

5 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

27 

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Курс 1, сессия 1-2 

Раздел 1. 

Аналитическая работа 

в глобальных сетях и 

информационных 

системах. 

 

12 Подготовка реферата  

10 Подготовка к контрольной работе 

10 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. 

Работа с большими 

данными 

 

8 Подготовка реферата  

10 Подготовка к контрольной работе 

10 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

60 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Форма задания: реферат  

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1.  Основные понятия современных глобальных информационных систем. 

2.  Аналитика в глобальных сетях. 

3.  Компьютерная система и системный аналитик. 

4.  Стратегические алгоритмы анализа информации. 
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5.  Безопасность веб-приложений. 

6.  Источники информации и их свойства. 

7.  Этапы проведения системных исследований в открытых сетях и общедоступных 

массивах информации.  

8.  Обзор поисковых систем. 

9.  Практическое использование поисковых систем (на примере). 

10.  Дополнительные операторы (специализированные конструкции), позволяющие получить 

дополнительную информацию о поиске. 

11.  Дополнительные механизмы системного анализа в открытой сети. 

12.  Информация и ее свойства Источники информации. 

13.  Общая характеристика информационно-аналитической работы. 

14.  Методы информационно-аналитической работы. 

15.  Этапы накопления и подготовки  информации.  

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Форма задания: реферат  

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. История развития наукометрии.  

2. Основные наукометрические показатели.  

3. Методика анализа больших данных. 

4. Метод расчёта индекса Хирша. Сходство и отличие индекса Хирша от Российского 

индекса научного цитирования. 

5. Российский индекс научного цитирования. 

6. Метод преобразования и сравнения текстовой информации. 

7. Обзор методов интеллектуального анализа научных текстов. 

8. Электронные сетевые научные ресурсы и другие источники данных. 

9. Библиометрия как научная дисциплина. 

10. Методология библиометрических исследований. 

11. Особенности статистики и статистического анализа. 

12. Статистические методы в контексте исследования текстов и определение возможностей 

их применения. 

13. Методы и инструменты текстовой аналитики, используемые для решения проблемы 

больших данных.  

14. Машинный перевод: современные технологии. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1-2. 

Основная литература 

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

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

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

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

https://urait.ru/bcode/520029
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2. Колесникова, С. М.  Когнитивная лингвистика : учебник для вузов / С. М. Колесникова, 

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

Издательство Юрайт, 2023. — 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15454-2. 

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

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

3. Вдовин, В. М. Теория систем и системный анализ : учебник / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, 

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

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

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

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

Дополнительная литература 

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

– Челябинск : Челябинский государственный университет, 2021. – 122 с. – ISBN 978-5-7271-

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

2. Игнатьев, А. Г. Актуальные тренды регулирования Интернета: от открытого пространства 

безграничной свободы к региональной и страновой фрагментации / А. Г. Игнатьев, Ю. А. 

Линдре. – Москва : Автономная некоммерческая организация «Центр компетенций по 

глобальной ИТ-кооперации», 2023. – 30 с. –./ 

https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf 

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

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

Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2023. – 124 с. – ISBN 978-5-91837-

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

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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. 

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 включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

https://urait.ru/bcode/520470
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684426
https://elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf
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(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры 

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является  зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. 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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4.2.2. 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 дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля): 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (рефераты); 

 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. 

4.2.3. 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 
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образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

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 дисциплины (модуля) 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 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы , 

дисциплины 

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ий 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1. Раздел -1  

"Аналитическая 

работа в 

глобальных 

сетях и 

информационны

х системах" 

УК-1 Контрольн

ая работа 

1. Определение модели компьютерной 

системы (КС). 

2. Задачи  системных исследований, 

предназначенных для принятия 

адекватных управленческих решений  

3. Сущность и принципы 

информационно-аналитической 

работы. 

4. Сравните поисковые системы для 

поиска информации в интернете. 

5. Особенности применения линейной 

алгебры в анализе данных. 

6. Системный анализ и его основные 

принципы. 

7. Основная задача поисковых систем. 

Обзор поисковых систем.  

8.  Средства контроля достоверности 

информации. 

9. Подготовка заключения аналитика для 

передачи информации заказчику 

поисковых работ. 

10. Понятие информации, 

информационного канала. Подходы к 

определению информации. 

11. Первичные и вторичные источники 

информации. 

12. Критерии характеристик 

информационного поиска. 

13. Оценка результатов поиска 

информации. 

14. Закон целевой достаточности 
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информации. 

15. Что такое "альтернативные данные". 

Альтернативные источники 

информации как инструмент 

конкурентной разведки. 

2. Раздел -2 «Работа с 

большими 

данными» 

УК-1 Контрольн

ая работа   

1. Дайте определение понятия больших 

данных. 

2. Проанализируйте области применения 

больших данных. 

3. Расскажите историю развития 

наукометрии. 

4. Дайте определение библиометрии  как 

научной дисциплины 

5. Что является объектами изучения в 

библиометрических исследованиях 

6. Перечислите наукометрические базы 

данных  в России  

7. Что такое Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ).Назовите цель и 

основные задачи, которые решает 

проект РИНЦ 

8. Расскажите о геолокации и 

геопозиции. Покажите их соотношение 

друг с другом. 

9. Выполните сравнительную 

характеристику категорий " Большие 

данные и бизнес-аналитика." 

10. Опишите Метод преобразования и 

сравнения текстовой информации. 

11. Назовите инструменты и способы 

анализа текстовой информации. 

12. Какие факторы влияют на выбор 

системы анализа текстовой 

информации. 

13. Расскажите о видах научной и 

прикладной деятельности в области 

статистических методов анализа 

данных 

14. Опишите методы статистического 

анализа текста. 

15. В чем заключается цель и сущность 

дисперсионного анализа 

16. Раскройте содержание понятия 

контент-анализа. Виды и назначение 

контент-анализа 
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17. Расскажите о развитии систем 

машинного перевода. Что такое 

Джорджтаунский эксперимент. 

18. В чем отличие машинного 

(автоматического) перевода от 

автоматизированного перевода. 

19. Назовите основные направления 

развития систем машинного перевода 

(Machine Translation, МТ) 

20. Раскройте содержание понятия 

Системы автоматизированного 

перевода 

21. Расскажите о принципах 

безопасного внедрения 

мультиязычности и тонкостях 

ее настройки  

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-1 1. Дайте определение модели компьютерной системы (КС). 

2. Назовите задачи  системных исследований, предназначенных для 

принятия адекватных управленческих решений  

3. Сформулируйте сущность и принципы информационно-

аналитической работы. 

4. Выделите и раскройте три рабочие фазы при проведении 

системных исследований в открытых сетях и общедоступных 

массивах информации. 

5. Сравните поисковые системы для поиска информации в 

интернете. 

6. Сформулируйте важнейшие свойства субъектов и объектов, 

которые относятся к числу системообразующих компонентов 

компьютерной системы. 

7. Расскажите об особенностях применения линейной алгебры в 

анализе данных. 

8. Раскройте содержание теоремы Байеса и других формул теории 

вероятностей. 

9. Расскажите практическое значение производной и интеграла. 
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10. Опишите алгоритм градиентного спуска, который лежит в основе 

нейронных сетей и градиентного бустинга. 

11. Дайте определение системного анализа и сформулируйте его 

основные принципы. 

12. Назовите виды категорий системного анализа.  

13. Назовите этапы проведения системных исследований . Опишите 

три рабочие фазы проведении системных исследований в 

открытых сетях и общедоступных массивах информации.  

14. Сформулируйте основную задачу поисковых систем. Обзор 

поисковых систем.  

15. Покажите работу поисковой машины на примере. 

16. Опишите средства контроля достоверности информации. 

17. Выполните подготовку заключения аналитика для передачи 

информации заказчику поисковых работ. 

18. Раскройте понятие информации, информационного канала. 

Перечислите подходы к определению информации. 

19. Что такое первичные и вторичные источники информации. 

20. Назовите критерии характеристик информационного поиска. 

21. Опишите теорию К.Шеннона. 

22. Выполните оценку результатов поиска информации. 

23. Сформулируйте закон целевой достаточности информации. 

24. Что такое "альтернативные данные". Альтернативные источники 

информации как инструмент конкурентной разведки. 

25. Дайте определение понятия больших данных. 

26. Проанализируйте области применения больших данных. 

27. Расскажите историю развития наукометрии. 

28. Дайте определение библиометрии  как научной дисциплины 

29. Что является объектами изучения в библиометрических 

исследованиях 

30. Перечислите наукометрические базы данных в России  

31. Что такое Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Назовите цель и основные задачи, которые решает проект РИНЦ 

32. Расскажите о геолокации и геопозиции. Покажите их 

соотношение друг с другом. 

33. Выполните сравнительную характеристику категорий " Большие 

данные и бизнес-аналитика." 

34. Опишите Метод преобразования и сравнения текстовой 

информации. 

35. Назовите инструменты и способы анализа текстовой 

информации. 

36. Какие факторы влияют на выбор системы анализа текстовой 

информации. 

37. Расскажите о видах научной и прикладной деятельности в области 

статистических методов анализа данных 

38. Опишите методы статистического анализа текста. 

39. В чем заключается цель и сущность дисперсионного анализа 
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40. Раскройте содержание понятия контент-анализа. Виды и назначение 

контент-анализа 

41. Расскажите о развитии систем машинного перевода. Что такое 

Джорджтаунский эксперимент. 

42. В чем отличие машинного (автоматического) перевода от 

автоматизированного перевода. 

43. Назовите основные направления развития систем машинного 

перевода (Machine Translation, МТ) 

44. Раскройте содержание понятия Системы автоматизированного 

перевода 

45. Расскажите о принципах безопасного внедрения 

мультиязычности и тонкостях ее настройки  

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

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

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

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

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520029 (дата обращения: 12.05.2023); 

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

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

Издательство Юрайт, 2023. — 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15454-2. 

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

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

3. Вдовин, В. М. Теория систем и системный анализ : учебник / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, 

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

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

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

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

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Шабанов Т.Ю.. Современные технологии поиска и обработки информации : учебное 

пособие / Т.Ю.Шабанов. — Челябинск : Издательство Челябинский государственный 

университет , 2021. — 122 с. — (Высшее образование). — ISBN  978-5-7271-1719-4. — Текст 

: электронный // Научная электронная библиотека eLIBRARY. - URL 

https://elibrary.ru/download/elibrary_46594329_24259927.pdf (дата обращения: 15.05.2023); 

2. Игнатьев, А. Г. Актуальные тренды регулирования Интернета: от открытого пространства 

безграничной свободы к региональной и страновой фрагментации / А. Г. Игнатьев, Ю. А. 

Линдре. – Москва : Автономная некоммерческая организация «Центр компетенций по 

глобальной ИТ-кооперации», 2023. – 30 с. –

https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf (дата обращения: 26.05.2023); 

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

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

https://urait.ru/bcode/520029
https://urait.ru/bcode/520470
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684426
https://elibrary.ru/download/elibrary_46594329_24259927.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf
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Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2023. – 124 с. – ISBN 978-5-91837-

676-8.. https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf (дата обращения: 

26.05.2023). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций и практических занятий. 

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; 

https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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. 

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 учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводится обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче 

на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, 

устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение 

положительной оценки по каждому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу 

до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий: 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 
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№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме компьютерных 

симуляций, разбор конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник).  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 

 



 
33 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

 

  

2.  
  

 

3.  
  

 

 



 

 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение 

высшего образования  

«Российский государственный социальный университет» 

 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

Л.А. Апанасюк 

23  апреля  2023г. 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

СОЦИОЛИНГВИСТИКА 

 

 

 

Направление подготовки 

45.03.02. «Лингвистика» 

 

 

 

Направленность 

«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММА 

БАКАЛАВРИАТА   

 

 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2023 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) .................... 4 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) ........................................................................................... 4 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата соотнесенные  с установленными индикаторами 

достижения компетенций ...................................................................................................................... 4 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) .............................. 5 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося ..................................... 5 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) ................................................................... 5 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) ........................................................................................... 10 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ............................................... 13 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) ............................. 13 

3.2. Задания для самостоятельной работы ...................................................................................... 14 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) .................... 17 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ............................ 19 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) ..................... 19 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций .... 19 

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций .... 22 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ...................................... 24 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины 

(модуля) ................................................................................................................................................. 24  

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) ........................................................................... 25 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ................. 26 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) .......................................................................................................................... 27  

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) ................................................................................................................................................ 28 

5.6. Образовательные технологии  ................................................................................................... 28 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ........................................................................................... 30 

 

 

  

file:///C:/Users/Natalia_2/Desktop/новые%20рпд%203++/Макет%20РПД%20ВО%202023.docx%23_Toc124242370
file:///C:/Users/Natalia_2/Desktop/новые%20рпд%203++/Макет%20РПД%20ВО%202023.docx%23_Toc124242371
file:///C:/Users/Natalia_2/Desktop/новые%20рпд%203++/Макет%20РПД%20ВО%202023.docx%23_Toc124242372
file:///C:/Users/Natalia_2/Desktop/новые%20рпд%203++/Макет%20РПД%20ВО%202023.docx%23_Toc124242372
file:///C:/Users/Natalia_2/Desktop/новые%20рпд%203++/Макет%20РПД%20ВО%202023.docx%23_Toc124242372
file:///C:/Users/Natalia_2/Desktop/новые%20рпд%203++/Макет%20РПД%20ВО%202023.docx%23_Toc124242372
file:///C:/Users/Natalia_2/Desktop/новые%20рпд%203++/Макет%20РПД%20ВО%202023.docx%23_Toc124242373
file:///C:/Users/Natalia_2/Desktop/новые%20рпд%203++/Макет%20РПД%20ВО%202023.docx%23_Toc124242374
file:///C:/Users/Natalia_2/Desktop/новые%20рпд%203++/Макет%20РПД%20ВО%202023.docx%23_Toc124242374
file:///C:/Users/Natalia_2/Desktop/новые%20рпд%203++/Макет%20РПД%20ВО%202023.docx%23_Toc124242375
file:///C:/Users/Natalia_2/Desktop/новые%20рпд%203++/Макет%20РПД%20ВО%202023.docx%23_Toc124242376
file:///C:/Users/Natalia_2/Desktop/новые%20рпд%203++/Макет%20РПД%20ВО%202023.docx%23_Toc124242377
file:///C:/Users/Natalia_2/Desktop/новые%20рпд%203++/Макет%20РПД%20ВО%202023.docx%23_Toc124242377
file:///C:/Users/Natalia_2/Desktop/новые%20рпд%203++/Макет%20РПД%20ВО%202023.docx%23_Toc124242378
file:///C:/Users/Natalia_2/Desktop/новые%20рпд%203++/Макет%20РПД%20ВО%202023.docx%23_Toc124242379
file:///C:/Users/Natalia_2/Desktop/новые%20рпд%203++/Макет%20РПД%20ВО%202023.docx%23_Toc124242380
file:///C:/Users/Natalia_2/Desktop/новые%20рпд%203++/Макет%20РПД%20ВО%202023.docx%23_Toc124242381
file:///C:/Users/Natalia_2/Desktop/новые%20рпд%203++/Макет%20РПД%20ВО%202023.docx%23_Toc124242382
file:///C:/Users/Natalia_2/Desktop/новые%20рпд%203++/Макет%20РПД%20ВО%202023.docx%23_Toc124242383
file:///C:/Users/Natalia_2/Desktop/новые%20рпд%203++/Макет%20РПД%20ВО%202023.docx%23_Toc124242383
file:///C:/Users/Natalia_2/Desktop/новые%20рпд%203++/Макет%20РПД%20ВО%202023.docx%23_Toc124242387
file:///C:/Users/Natalia_2/Desktop/новые%20рпд%203++/Макет%20РПД%20ВО%202023.docx%23_Toc124242387
file:///C:/Users/Natalia_2/Desktop/новые%20рпд%203++/Макет%20РПД%20ВО%202023.docx%23_Toc124242390
file:///C:/Users/Natalia_2/Desktop/новые%20рпд%203++/Макет%20РПД%20ВО%202023.docx%23_Toc124242391
file:///C:/Users/Natalia_2/Desktop/новые%20рпд%203++/Макет%20РПД%20ВО%202023.docx%23_Toc124242391
file:///C:/Users/Natalia_2/Desktop/новые%20рпд%203++/Макет%20РПД%20ВО%202023.docx%23_Toc124242394
file:///C:/Users/Natalia_2/Desktop/новые%20рпд%203++/Макет%20РПД%20ВО%202023.docx%23_Toc124242394
file:///C:/Users/Natalia_2/Desktop/новые%20рпд%203++/Макет%20РПД%20ВО%202023.docx%23_Toc124242395
file:///C:/Users/Natalia_2/Desktop/новые%20рпд%203++/Макет%20РПД%20ВО%202023.docx%23_Toc124242396
file:///C:/Users/Natalia_2/Desktop/новые%20рпд%203++/Макет%20РПД%20ВО%202023.docx%23_Toc124242396
file:///C:/Users/Natalia_2/Desktop/новые%20рпд%203++/Макет%20РПД%20ВО%202023.docx%23_Toc124242400
file:///C:/Users/Natalia_2/Desktop/новые%20рпд%203++/Макет%20РПД%20ВО%202023.docx%23_Toc124242400
file:///C:/Users/Natalia_2/Desktop/новые%20рпд%203++/Макет%20РПД%20ВО%202023.docx%23_Toc124242401
file:///C:/Users/Natalia_2/Desktop/новые%20рпд%203++/Макет%20РПД%20ВО%202023.docx%23_Toc124242402


Рабочая программа дисциплины (модуля) «Социолингвистика» разработана на 

основании федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриата по направлению подготовки 45.03.02. «Лингвистика», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.08.2020 гг. № 969, учебного плана по основной  профессиональной образовательной 

программе высшего образования - программы бакалавриата  по направлению  45.03.02. 

«Лингвистика». 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Социолингвистика» разработана рабочей 

группой в составе:  

Н.А. Сидоровой, д.филол.н., доцента 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) обсуждена и утверждена на заседании кафедры 

иностранных языков и культуры (выпускающая кафедра):  

 

Протокол № _9_ от «_27_» апреля 2023 года 

Заведующий кафедрой 

Доктор пед. наук, доцент 

 

 

Л.А. Апанасюк 

 (подпись)  

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) рецензирована и рекомендована к утверждению:  

 

Доктор филол. наук, доцент, 

профессор, МГПУ 

 

 

 

О. В. Казаченко 

 (подпись)  

  



РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) является дать студентам целостное и систематическое 

научное представление о сущности, закономерностях организации, коммуникативного 

функционирования языка, его связях с обществом, мышлением и культурой, а также привить 

студентам навыки самостоятельной ориентации в сфере разнообразных явлений языка. Курс 

должен способствовать развитию общей и специальной подготовки студентов, изучающих 

иностранные языки, сформировать концептуальное ядро для интеллектуального освоения всех 

теоретических и практических курсов по специальности. 

Практическая цель обучения заключается в развитии у студентов способности 

самостоятельно опознавать основные единицы и структуры языка, основные формы 

существования языка и показатели его социальной обусловленности, продуктивно 

использовать знания, полученные в рамках курса, на занятиях по теоретическим и 

практическим аспектам изучаемых иностранных языков. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. усвоение знаний основных направлений и ключевых понятий современной 

социолингвистики; 

2. выработка умений анализировать роль языка в жизни общества, применять 

разнообразные современные методы анализа языковых явлений;   

3. развитие способностей составления социолингвистической анкеты; 

4. формирование умений постановки социолингвистического эксперимента и 

навыков проведения интервью; 

5. развитие способности изложения результатов исследования в форме презентации. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ПК-2 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

бакалавриата по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика». 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций (при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Профессиональные Способен 

осуществлять 

лингвистический и 

лингвострановедческий 

анализ текстов 

различных стилей в 

синхроническом и 

диахроническом 

аспектах. 

ПК-2.1 Знает 

принципы 

осуществления 

анализа, 

систематизации, 

обобщения 

результатов и 

проведение 

научных 

исследований в 

сфере науки и 

Знать: 

социокультурные и 

этические нормы 

поведения, принятые 

в иноязычном 

социуме. 

Уметь: осуществлять 

межъязыковое и 

межкультурное 

взаимодействие с 

лицами разных 



образования. 

ПК-2.2 Использует 

комплекс методов 

изыскания и 

технологий при 

решении 

конкретных 

научно-

исследовательских 

задач. 

ПК-2.3 Применяет 

навыки 

самостоятельного 

исследования 

системы языка и 

основных 

закономерностей 

его 

функционирования 

в синхроническом 

и диахроническом 

аспектах. 

культур. 

 

Владеть: навыками 

устной и письменной 

коммуникации с 

учётом 

географических, 

социальных, 

политических и 

религиозных 

особенностей 

говорящих. 

  

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6 
 

 
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36     

Лекционные занятия 6     

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 30     

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 27     

Контроль промежуточной аттестации 9     

Форма промежуточной аттестации зачёт     

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
72     

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы.  



Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

3 
 

 
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
8     

Лекционные занятия 4     

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 4     

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 60     

Контроль промежуточной аттестации 4     

Форма промежуточной аттестации зачёт     

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
72     

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, 

тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 6) 

Раздел 1. 

Введение в 

социолингв

истику 

30 12 18 10  8  
 

  

 

Тема 1.1. 

Вариативно
   

6  4  
 

   



Раздел, 

тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

сть как 

свойство 

языка 

Тема 1.2. 

Язык как 

способ 

идентифика

ции. 

   
4  4  

 
  

 

Раздел 2. 

Варианты 

и формы 

языка 

33 15 18 10  8  
 

  

 

Тема 2.1. 

Стандартны

й 

(литературн

ый) язык и 

норма 

   
6  4  

 
  

 

Тема 2.2. 

Региональн

ые и 

диалектные 

варианты 

национальн

ого языка 

   
4  4  

 
  

 



Раздел, 

тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Контроль 

промежуто

чной 

аттестации 

(час) 

9 
 

9 
 

 
 

 
 

  

 

Форма 

промежуто

чной 

аттестаци

и (указать) 

  

Зачёт 

  
 

 
 

 
  

 

Общий 

объем, 

часов 

72 27 45 
 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Заочной формы обучения 

Раздел, 

тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Курс 3 Сессии 3-4) 

Раздел 1. 

Введение в 

социолингви

стику  

30 
 

2  2  

 

  

 

Тема 1.1. 

Вариативнос

ть как 

свойство 

языка. 
 

  
1  1  

 

  

 

Тема 1.2. 

Язык как 

способ 

идентифика

ции. 
 

  
1  1  

 

  

 

Раздел 2. 

Варианты и 

формы 

языка  

30 
 

2  2  

 

  

 

Тема 2.1. 

Стандартны

й 

(литературн
 

  
1  1  

 

  

 



Раздел, 

тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

ый) язык и 

норма 

Тема 2.2. 

Региональн

ые и 

диалектные 

варианты 

национально

го языка 

 

  
1  1  

 

  

 

Контроль 

промежуточ

ной 

аттестации 

(час) 

4 
   

 

 

 

 

  

 

Общий 

объем, часов 
72 60 8 4  4  

 

  
 

* 1 раздел дисциплины = 36 академическим часам = 1 зачетной единице 

1 тема = 9 / 12 /18 аудиторным часам, то есть в 1 разделе может быть 2 или 3 или 4 

темы 

Заполняется для многосеместровых дисциплин, состоящих из модулей. 

Допускается в таблице заполнять только название разделов для многосеместровых 

дисциплин (модулей). 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Введение в социолингвистику 



Перечень изучаемых элементов содержания 

Социальная обусловленность языка. Специфика обслуживания языком общества. 

Задачи и методы социолингвистики.  

Научная парадигма, предложенная Лабовом, как противопоставленная структурализму 

и генеративной лингвистике. Исследование на острове Мартас Вайньярд. Методы опоры на 

интуицию и метод опоры на наблюдение.  

Тема 1.1. Вариативность как свойство языка 

 

Вариативность как свойство языка. Понятие социолингвистической переменной. 

Вариационная социолингвистика как парадигма лингвистики. Диалектология как 

предшественница вариационистской социолингвистики. Лабов и Хомский. Лабов и 

Соссюр. 

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

к собеседнику (audience design по Алану Беллу). Speaker-design approach в теории стиля. 

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

Тема 1.2. Язык как способ идентификации 

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

через язык. Открытый (overt) и скрытый (covert) престиж. Методы исследования 

стереотипов, связанных с языком. Язык как способ идентификации. Метод парных масок. 

РАЗДЕЛ 2. Варианты и формы языка 

Тема 2.1. Стандартный (литературный) язык и норма 

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

региональные варианты). Понятие стандартного (литературного) языка. Возникновение и 

формирование литературного языка. Язык и письменность. Дописьменное существование 

языка. Язык религии как предшественник литературного языка (старославянский, 

классический арабский, санскрит; случай иврита). Понятие языковой нормы, ее 

формирование. Жизнь нормы в обществе: изменения нормы, языковые реформы. 

Отношение общества к языковой норме. 

Тема 2.2. Региональные и диалектные варианты национального языка 

Варианты языка, связанные с территорией. Диалектные континуумы. Проблема 

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

политических факторов. Диалект и становление литературного языка. Другие региональные 

варианты языка. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Вариативность как свойство языка 

Форма практического задания: семинар 

Темы контрольных работ 

1. Социальная обусловленность языка. 

2. Специфика обслуживания языком общества. 



3. Задачи и методы социолингвистики. 

Темы проектов: 

1. Понятие языковой ситуации, языковой политики, языкового строительства. 

2. Актуальные проблемы языковой политики на современном этапе. 

3. Макросоциолингвистика и микросоциолингвистика. 

4.Социально-коммуникативная система как совокупность вариативных языковых систем и 

подсистем (кодов), используемых языковым коллективом. 

Тема практического занятия: Язык как способ идентификации 

Форма практического задания: семинар 

Темы контрольных работ 

1. Проблема социально-обусловленной вариативности языка.  

2. Стратификационная вариативность как отражение социальной дифференциации 

общества.  

3. Ситуативная вариативность.  

Темы проектов: 

1. Социолингвистические переменные.  

2. Социальные роли и речевое поведение.  

3. Социолингвистическая типология языков.  

4. Использование языка в многоязычных обществах. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Стандартный (литературный) язык и норма 

Форма практического задания: семинар 

Темы контрольных работ 

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

2. Понятие стандартного (литературного) языка. 

3. Возникновение и формирование литературного языка. 

Темы проектов: 

1. Язык и письменность. 



2. Дописьменное существование языка. 

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

арабский, санскрит; случай иврита). 

4. Понятие языковой нормы, ее формирование. 

Тема практического занятия: Региональные и диалектные варианты национального языка 

Форма практического задания: семинар 

Темы контрольных работ 

1 Варианты языка, связанные с территорией. 

2. Диалектные континуумы. 

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

политических факторов. 

Темы проектов: 

1. Диалект и становление литературного языка. 

2. Другие региональные варианты языка. 

3. Государственный язык, официальный язык. 

4. Языковая ситуация. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – контрольная работа, компьютерное тестирование 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – устный опрос, реферат 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 6)  

Раздел 1. Введение в 12 Самостоятельное изучение 



социолингвистику материала раздела 

 Подготовка реферата 

Раздел 2. Варианты и 

формы языка 

15 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Подготовка реферата 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

27  

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

72  

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. Курс 3 (сессия 3-4)  

Раздел 1. Введение в 

социолингвистику 

15 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

 Подготовка реферата 

Раздел 2. Варианты и 

формы языка 

15 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Подготовка реферата 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

60  

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

72  

3.2. Задания для самостоятельной работы 



 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Социальная обусловленность языка.  

2. Специфика обслуживания языком общества. 

3. Задачи и методы социолингвистики.  

4. Понятие языковой ситуации, языковой политики, языкового строительства. 

5. Актуальные проблемы языковой политики на современном этапе. 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

1. Зарождение методов социолингвистики. 

2. Научная парадигма, предложенная Лабовом, как противопоставленная структурализму и 

генеративной лингвистике. 

3. Исследование на острове Мартас Вайньярд. Методы опоры на интуицию и метод опоры 

на наблюдение. 

4. Вариативность как свойство языка. 

5. Понятие социолингвистической переменной. 

6. Вариационная социолингвистика как парадигма лингвистики. 

7. Диалектология как предшественница вариационистской социолингвистики. 

8. Лабов и Хомский. 

9. Лабов и Соссюр. 

  

Темы проектов к разделу 1: 

1.Социальная обусловленность языка.  

2.Специфика обслуживания языком общества. 

3. Задачи и методы социолингвистики.  

4.Понятие языковой ситуации, языковой политики, языкового строительства. 

5. Актуальные проблемы языковой политики на современном этапе.  

6. Макросоциолингвистика и микросоциолингвистика, 

7. Социально-коммуникативная система как совокупность вариативных языковых систем и 

подсистем (кодов), используемых языковым коллективом.   

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

Основная литература  

1. Беликов, В. И.  Социолингвистика : учебник для вузов / В. И. Беликов, Л. П. Крысин. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 337 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00876-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511671 (дата обращения: 15.03.2023) 

2. Зеленецкий А.Л. Введение в общее и частное языкознание. Наиболее трудные темы курса : 

учебное пособие для вузов / А. Л. Зеленецкий. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 175 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13013-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/519065 (дата обращения: 09.03.2023). 

3. Михайлюкова, Н. В.  Социолингвистика: языковой облик современного города : учебник и 

практикум для вузов / Н. В. Михайлюкова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 290 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11759-2. 

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

URL: https://urait.ru/bcode/518329 (дата обращения: 19.03.2023). 

4. Надеина Т.М. Социолингвистика: хрестоматия. – М.: НОРМА  ИНФРА, 2023. -  ISBN 978-

5-00156-260-3 Режим доступа : https://znanium.com/catalog/document?id=416419 (дата 

обращения: 15.03.2023) 

https://urait.ru/bcode/511671
https://urait.ru/bcode/519065
https://urait.ru/bcode/518329
https://znanium.com/catalog/document?id=416419


Дополнительная литература  

1. Алексеев, А. В. Историческая грамматика русского языка : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. В. Алексеев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 314 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). —978-5-534-01467-9. — Режим доступа : 

www.urait.ru/book/AEFA57A0-BE22-4060-A77C-BACF8E9E1755. (дата обращения 

09.02.2023) 

2. Бодуэн де Куртене И.А. Общее языкознание. Избранные труды. – М.: Издательство 

«Юрайт». – 2019. - 329 с. https://urait.ru/book/obschee-yazykoznanie-izbrannye-trudy-513883  

(дата обращения 09.02.2023) 

3. Введение в языкознание: практикум. – М.: Издательство «Флинта», 2018. – 100 с. - 

https://www.flinta.ru/book.php?id=1614 (дата обращения 09.02.2023) 

4. Вендина, Т. И. Введение в языкознание : учебник для академического бакалавриата / Т. И. 

Вендина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 333 с. — (Серия 

: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02537-8. — Режим доступа : 

www.urait.ru/book/3FD7D664-2E89-4B3E-9A6F-496FC0E8C3CC. (дата обращения 

09.03.2023) 

5. Даниленко В.П. Введение в языкознание: курс лекций. – М.: Издательство «Флинта», 2022. 

– 288 с. - https://www.flinta.ru/book.php?id=798 (дата обращения 09.02.2023) 

 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2. 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

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

2. Стиль как приспособление к собеседнику (audience design по Алану Беллу).  

3. Speaker-design approach в теории стиля. 

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

5. Понятие просторечия и трудности его определения. 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 2: 

1. Питер Традгил и изучение социальной дифференциации в английском языке в Норвиче: 

модель социально-регионального варьирования. 

2. Гендерная асимметрия языка. 

3. Различия в женской и мужской речи в языках традиционных обществ. 

4. Гендер и вариативность в процессе изменения: who leads the change? Г 

5. Гендер и осознанная вариативность: женщины выбирают нормативный вариант. 

6. Вариационная социолингвистика как парадигма лингвистики. 

7. Что такое парадокс гендера по Лабову.  

8. Мужская и женская дискурсивные стратегии: стереотипы и действительность. 

  

Темы проектов к разделу 2: 

1. Женские и мужские речевые стратегии в диалоге. 

2. Женщины, мужчины и перебивания.  

3. Характерные черты женской речи по Робин Лакоф (Robin Lakoff), их интерпретация и 

критика. 

4. Концепция женской речи как powerless speech. 

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

6. Методы исследования стереотипов, связанных с языком. 

7. Язык как способ идентификации. Метод парных масок. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

Основная литература  

http://www.urait.ru/book/AEFA57A0-BE22-4060-A77C-BACF8E9E1755
https://urait.ru/book/obschee-yazykoznanie-izbrannye-trudy-513883
https://www.flinta.ru/book.php?id=1614
http://www.urait.ru/book/3FD7D664-2E89-4B3E-9A6F-496FC0E8C3CC
https://www.flinta.ru/book.php?id=798


1. Беликов, В. И.  Социолингвистика : учебник для вузов / В. И. Беликов, Л. П. Крысин. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 337 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00876-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511671 (дата обращения: 15.03.2023) 

2. Зеленецкий А.Л. Введение в общее и частное языкознание. Наиболее трудные темы курса : 

учебное пособие для вузов / А. Л. Зеленецкий. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 175 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13013-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/519065 (дата обращения: 09.03.2023). 

3. Михайлюкова, Н. В.  Социолингвистика: языковой облик современного города : учебник и 

практикум для вузов / Н. В. Михайлюкова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 290 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11759-2. 

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

URL: https://urait.ru/bcode/518329 (дата обращения: 19.03.2023). 

4. Надеина Т.М. Социолингвистика: хрестоматия. – М.: НОРМА  ИНФРА, 2023. -  ISBN 978-

5-00156-260-3 Режим доступа : https://znanium.com/catalog/document?id=416419 (дата 

обращения: 15.03.2023) 

Дополнительная литература по  

1. Алексеев, А. В. Историческая грамматика русского языка : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. В. Алексеев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 314 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). —978-5-534-01467-9. — Режим доступа : 

www.urait.ru/book/AEFA57A0-BE22-4060-A77C-BACF8E9E1755. (дата обращения 

09.02.2023) 

2. Бодуэн де Куртене И.А. Общее языкознание. Избранные труды. – М.: Издательство 

«Юрайт». – 2019. - 329 с. https://urait.ru/book/obschee-yazykoznanie-izbrannye-trudy-513883  

(дата обращения 09.02.2023) 

3. Введение в языкознание: практикум. – М.: Издательство «Флинта», 2018. – 100 с. - 

https://www.flinta.ru/book.php?id=1614 (дата обращения 09.02.2023) 

4. Вендина, Т. И. Введение в языкознание : учебник для академического бакалавриата / Т. И. 

Вендина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 333 с. — (Серия 

: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02537-8. — Режим доступа : 

www.urait.ru/book/3FD7D664-2E89-4B3E-9A6F-496FC0E8C3CC. (дата обращения 

09.03.2023) 

5. Даниленко В.П. Введение в языкознание: курс лекций. – М.: Издательство «Флинта», 2022. 

– 288 с. - https://www.flinta.ru/book.php?id=798 (дата обращения 09.02.2023) 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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. 

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.  

https://urait.ru/bcode/511671
https://urait.ru/bcode/519065
https://urait.ru/bcode/518329
https://znanium.com/catalog/document?id=416419
http://www.urait.ru/book/AEFA57A0-BE22-4060-A77C-BACF8E9E1755
https://urait.ru/book/obschee-yazykoznanie-izbrannye-trudy-513883
https://www.flinta.ru/book.php?id=1614
http://www.urait.ru/book/3FD7D664-2E89-4B3E-9A6F-496FC0E8C3CC
https://www.flinta.ru/book.php?id=798


Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не 

менее 5-и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по 

выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем 

последовательно указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются 

страницы, с которых начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть 

исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи доклада (реферата), дается характеристика 

используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает 

исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или делается 

обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура 

шрифта основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 

14 пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 

20 мм, левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной 

строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с 

учётом титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах 

используются цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок 

(ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические 

ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая 

ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных 

страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  
Эссе - 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 слушатель 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 слушатели 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 слушателями по желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

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 слушатель не 

сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

4.2.1. 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. 

 



4.2.2. 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 

дисциплине (модулю). 

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. 



 

4.2.3. 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 в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в Российском 

государственном социальном университете в действующей редакции. 

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 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 

№ п/п Контролиру

емые 

разделы, 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1 

«Введение в 

социолингв

истику» 

ПК-2 Контро

льная 

работа  

1. Социальная обусловленность языка. 

2. Специфика обслуживания языком общества. 

3. Задачи и методы социолингвистики. 

4. Проблема социально-обусловленной вариативности языка. 

5. Стратификационная вариативность как отражение социальной дифференциации 

общества. 

6. Ситуативная вариативность.  

ПК-2 Компью

терное 

тестиро

вание  

1. Какое определение не относится к языковому знаку? 

A.  Предмет (или явление), находящийся интерпретируемой человеком 

причинно-следственной, пространственно-временной и иной связи с другим 

предметом или явлением 

B. универсальная система знаков, первичная по отношению ко всем 

другим человеческим знакам 

2. Кто является автором «Курса общей лингвистики»? 

A.  Э. Сепир 

B.  Л.В. Щерба 



C.  Ф. де Соссюр 

3. Язык как синтез звука и мысли это 

A.  Единство членораздельного звука с соответствующим значением, то есть без 

соотношения с мыслью отдельный звук не вычленяется из потока речи 

B.  звук как материал, как нечленораздельный звучащий поток – реакция 

человека на внешнее или внутреннее раздражение, и мысль как нерасчлененный 

мыслительный поток 

4. Соссюр определяет язык - …, и речь - … 

A.  Социальный усваивается каждым индивидом в готовом виде 

B. «индивидуальный акт воли и понимания» 

С. потенциально существует в мозгу индивида в виде грамматической системы и 

словаря. 

2. Раздел -2 

«Варианты 

и формы 

языка» 

ПК-2 Устный 

опрос 

 

1 Возникновение и формирование литературного языка. Язык и письменность. 

Дописьменное существование языка. Язык религии как предшественник 

литературного языка (старославянский, классический арабский, санскрит; случай 

иврита). Понятие языковой нормы, ее формирование. Жизнь нормы в обществе: 

изменения нормы, языковые реформы. Отношение общества к языковой норме. 

ПК-2 Реферат  
1. Язык и общество. 

2. Язык и культура. 

3. Язык и мышление. 

4. Языковое мышление и перевод. 

5. Критика гипотезы Сепира-Уорфа и неогумбольдтианской концепции языка. 

6. Отражение в языке социальной, культурной, профессиональной и возрастной 

дифференциации общества. 

7. Связь истории языка с историей общества. 

8. Литературный язык и его функциональная дифференциация. 

9. Билингвизм как социальная и лингвистическая проблема. 

10. Перевод и культура речи. 

      11. Социальные роли и речевое поведение. 

      12. Социолингвистическая типология языков.  

      13. Использование языка в многоязычных обществах.  



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

 

Коды контролируемой компетенций Вопросы 

ПК-2 
1. Язык и культура. 

2. Гендерный компонент социальных ролей. 

3. Языковые ситуации. 

4. Отрасли социолингвистики. 

5. Ролевая теория в социолингвистике. 

6. Социальный символизм в речевом 

поведении. 

7. Социокультурные нормы, правила, эталоны. 

8. Национально-культурная специфика речевого 

поведения. 

9. Паралингвистические средства речевого 

общения (социокультурный аспект). 

10. Влияние социокультурных норм на речевое 

поведение. 

11. Социальная роль и речевое поведение. 

12. Социокультурные аспекты речевого 

поведения. 

13. Этнопсихолингвистические аспекты речевого 

поведения. 

14. Формы существования языка. 

15. Язык и религия. 

16. Народы мира и языки. 

17. Национально-языковая политика. 

18. Языковые контакты. 

19. Речевое поведение как выбор варианта 

социально корректного высказывания. 

20. Соотношение речевых и неречевых форм 

человеческого поведения. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 



1. Беликов, В. И.  Социолингвистика : учебник для вузов / В. И. Беликов, Л. П. Крысин. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 337 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00876-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511671 (дата обращения: 15.03.2023) 

2. Зеленецкий А.Л. Введение в общее и частное языкознание. Наиболее трудные темы курса : 

учебное пособие для вузов / А. Л. Зеленецкий. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 175 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13013-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/519065 (дата обращения: 09.03.2023). 

3. Михайлюкова, Н. В.  Социолингвистика: языковой облик современного города : учебник и 

практикум для вузов / Н. В. Михайлюкова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 290 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11759-2. 

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

URL: https://urait.ru/bcode/518329 (дата обращения: 19.03.2023). 

4. Надеина Т.М. Социолингвистика: хрестоматия. – М.: НОРМА  ИНФРА, 2023. -  ISBN 978-

5-00156-260-3 Режим доступа : https://znanium.com/catalog/document?id=416419 (дата 

обращения: 15.03.2023) 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Алексеев, А. В. Историческая грамматика русского языка : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. В. Алексеев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 314 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). —978-5-534-01467-9. — Режим доступа : 

www.urait.ru/book/AEFA57A0-BE22-4060-A77C-BACF8E9E1755. (дата обращения 

09.02.2023) 

2. Бодуэн де Куртене И.А. Общее языкознание. Избранные труды. – М.: Издательство 

«Юрайт». – 2019. - 329 с. https://urait.ru/book/obschee-yazykoznanie-izbrannye-trudy-513883  

(дата обращения 09.02.2023) 

3. Введение в языкознание: практикум. – М.: Издательство «Флинта», 2018. – 100 с. - 

https://www.flinta.ru/book.php?id=1614 (дата обращения 09.02.2023) 

4. Вендина, Т. И. Введение в языкознание : учебник для академического бакалавриата / Т. И. 

Вендина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 333 с. — (Серия 

: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02537-8. — Режим доступа : 

www.urait.ru/book/3FD7D664-2E89-4B3E-9A6F-496FC0E8C3CC. (дата обращения 

09.03.2023) 

5. Даниленко В.П. Введение в языкознание: курс лекций. – М.: Издательство «Флинта», 2022. 

– 288 с. - https://www.flinta.ru/book.php?id=798 (дата обращения 09.02.2023) 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

http://elibrary.ru/  

 

https://urait.ru/bcode/511671
https://urait.ru/bcode/519065
https://urait.ru/bcode/518329
https://znanium.com/catalog/document?id=416419
http://www.urait.ru/book/AEFA57A0-BE22-4060-A77C-BACF8E9E1755
https://urait.ru/book/obschee-yazykoznanie-izbrannye-trudy-513883
https://www.flinta.ru/book.php?id=1614
http://www.urait.ru/book/3FD7D664-2E89-4B3E-9A6F-496FC0E8C3CC
https://www.flinta.ru/book.php?id=798
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/


eLIBRARY.ru технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 

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 лабораторных работ и 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, 

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/


ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/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, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности 

может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае 

служит получение положительной оценки по каждой лабораторной работе/практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

зачету. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 

дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 

аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система: Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/


корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и 

имеющие выход в сеть Интернет), а также демонстрационными печатными пособиями 

(«Социолингвистика»), экранно-звуковыми средствами обучения ( «Лингвистика как наука о 

языке»), демонстрационными материалами (комплект демонстрационных материалов (фолий) 

«Выдающие учёные-лингвисты»), демонстрационными материалами («Ареальная карта языков»). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и 

имеющие выход в сеть Интернет), а также демонстрационными печатными пособиями 

(«Социолингвистика»), экранно-звуковыми средствами обучения ( «Лингвистика как наука о 

языке»), демонстрационными материалами (комплект демонстрационных материалов (фолий) 

«Выдающие учёные-лингвисты»), демонстрационными материалами («Ареальная карта языков»). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной 

мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с 

доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду 

университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме компьютерных симуляций, 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/


деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана со направленностью, реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получение представления о языке как 

отражении и фиксации культуры и о культуре сквозь призму языка, формирование 

соответствующего научного мировоззрения на основе базовых знаний о взаимозависимости 

и взаимообусловленности языка и культуры, формировании у студентов современной 

структуры знаний о языке, основ сущности языка. Среди важнейших задач этой 

дисциплины – изучение функций языка, его социальной обусловленности; знакомство с 

концептами «языковая картина мира», «языковая личность» и др. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Усвоение знания о сущности структуре дисциплины (модуля) 

«Лингвокультурология»; 

2. формирование представлений о содержании, формах, особенностях дисциплины 

(модуля) «Лингвокультурология»; 

3. определить статус лингвокультурологии в системе лингвистических и 

культурологических дисциплин; 

4. познакомиться с теоретическими основами лингвокультурологии; усвоить 

основные приемы методики лингвокультурологического анализа художественного текста; 

сформировать навыки лингвокультурологического анализа языковых единиц. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: ПК-2 в соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой высшего образования – программой бакалавриата по специальности 45.03.02 

«Лингвокультурология». 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций (при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Профессиональные ПК 2 

Способен 

осуществлять 

лингвистический и 

лингвострановедческий 

анализ текстов 

различных стилей в 

синхроническом и 

ПК-2.1 Знает 

принципы 

осуществления 

анализа, 

систематизации, 

обобщения 

результатов и 

проведение 

научных 

исследований в 

Знать: 

социокультурные и 

этические нормы 

поведения, принятые 

в иноязычном 

социуме. 

Уметь: осуществлять 

межъязыковое и 

межкультурное 

взаимодействие с 
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диахроническом 

аспектах. 

сфере науки и 

образования. 

ПК-2.2 Использует 

комплекс методов 

изыскания и 

технологий при 

решении 

конкретных 

научно-

исследовательских 

задач. 

ПК-2.3 Применяет 

навыки 

самостоятельного 

исследования 

системы языка и 

основных 

закономерностей 

его 

функционирования 

в синхроническом 

и диахроническом 

аспектах. 

лицами разных 

культур. 

 

Владеть: навыками 

устной и письменной 

коммуникации с 

учётом 

географических, 

социальных, 

политических и 

религиозных 

особенностей 

говорящих. 

  

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

8    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36     

Лекционные занятия 6     

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 30     

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 27     

Контроль промежуточной аттестации 9     

Форма промежуточной аттестации зачёт     

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
72     
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Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы.  

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

4    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
8     

Лекционные занятия 4     

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 4     

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 60     

Контроль промежуточной аттестации 4     

Форма промежуточной аттестации зачёт     

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
72     

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 
С

а
м

о

ст
о
я

т

ел
ь

н
а

я
 

р
а
б
о
т

а
 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

Модуль 1 (Семестр 8) 

Раздел 1. Введение в 

лингвокультурологию 
30 12 18 12  6  

 

  
 

Тема 1.1. Способы 

представления 

культуры в языке.    

6  2  

 

  

 

Тема 1.2. Человек в 

пространстве культуры 

и языка.    

6  4  

 

  

 

Раздел 2. Текст и 

межкультурная 
33 15 18 12  6  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 
С

а
м

о

ст
о
я

т

ел
ь

н
а

я
 

р
а
б
о
т

а
 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

коммуникация. 

Тема 2.1. Культурный 

компонент содержания 

слова.    

6  4  

 

  

 

Тема 2.2. 

Социокультурные 

стереотипы речевого 

общения.    

6  2  

 

  

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 

 

9 

 

 

 

 

 

  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации (указать)   

зачет 

 

 

 

 

 

  

 

Общий объем, часов 72 27 45 

 

 

 

 

 

   

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Курс 4 Сессии 3-4) 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Раздел 1. 

Введение в 

лингвокульту

рологию  

30 
 

2  2  

 

  

 

Тема 1.1. 

Способы 

представления 

культуры в 

языке. 
 

  
1  1  

 

  

 

Тема 1.2. 

Человек в 

пространстве 

культуры и 

языка. 
 

  
1  1  

 

  

 

Раздел 2. 

Текст и 

межкультурна

я 

коммуникаци

я. 

 

30 
 

2  2  

 

  

 

Тема 2.1. 

Культурный 

компонент 

содержания 

слова. 
 

  
1  1  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Тема 2.2. 

Социокультурн

ые стереотипы 

речевого 

общения. 
 

  
1  1  

 

  

 

Контроль 

промежуточно

й аттестации 

(час) 

4 
   

 

 

 

 

  

 

Общий объем, 

часов 
72 60 8 4  4  

 

  
 

 

* 1 раздел дисциплины = 36 академическим часам = 1 зачетной единице 

1 тема = 9 / 12 /18 аудиторным часам, то есть в 1 разделе может быть 2 или 3 или 4 

темы 

Заполняется для многосеместровых дисциплин, состоящих из модулей. 

Допускается в таблице заполнять только название разделов для многосеместровых 

дисциплин (модулей). 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Введение в лингвокультурологию. 

 

Понятие лингвокультурологии как лингвистической дисциплины.  

Предмет, цели и задачи курса. Лингвокультурология и другие науки.  

Направления современной лингвокультурологии. 

История возникновения лингвокультурологии. 
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 Методология науки, основной терминологический аппарат лингвокультурологии.  

Московские лингвокультурологические школы.  

Понятия «культура», «ментальность» и «менталитет». 

 

Тема 1.1. Способы представления культуры в языке. 

 

Культурный концепт и картина мира.  

Когнитивная лингвистика.  

«Языковая картина мира» как распространенная научная метафора. 

Национальные картины мира и научные картины мира.  

Лингвокультурологический аспект фразеологии.  

Метафора в концептуальной картине мира этноса. 

Сквозные мотивы русской языковой картины мира. 

 

Тема 1.2. Человек в пространстве культуры и языка. 

 

Понятие «языковая личность».  

Уровни языковой личности (вербальносемантический, когнитивный, прагматический, 

структурный).  

Различные подходы к изучению языковой личности.  

Место языковой личности в пространстве культуры. 

 Образ человека в традиционной культуре.  

Мужчины и женщины в обществе, культуре и языке («маскулинность», «фемининность»). 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Текст и межкультурная коммуникация. 

 

Текст как хранитель культуры.  

Метафора как способ представления культуры. 

 Граница художественного/ нехудожественного в различных культурах.  

Проблема перевода текста.  

Способы нейтрализации лакун (компенсация и замещение).  

Многозначность термина «межкультурная коммуникация». 

 

Тема 2.1. Культурный компонент содержания слова. 

 

Структура национальной языковой картины мира как лексической системы.  

Имя как основной носитель национальнокультурной информации.  

Особенности функционирования прецедентных имен. 

 Проблема эквивалентной и безэквивалентной лексики. 

Национальные детерминированные концепты. 

 

Тема 2.2. Социокультурные стереотипы речевого общения. 

  

Понятие «лингвокультурных коммуникативных компетенций» (Л. А. Городецкая). 

 Стереотип как явление культурного пространства.  

Этнические и культурные стереотипы.  

Стереотипы-образы и стереотипы-ситуации.  

«Культурный шок» в освоении чужой культуры. 

 Причины и факторы культурного шока. Симптомы. 

 



 
11 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

 

Тема практического занятия: «Способы представления культуры в языке». 

 

Форма практического задания: семинар 

 

Темы контрольных работ 

 

1. Лингвокультурология - история и современность.  

2. Лингвокультурология в России и зарубежом.  

3. Междисциплинарные связи.  

4. Понятийный аппарат. 

 

Темы проектов 

 

1.Статус лингвокультурологии в ряду других гуманитарных дисциплин.  

2.Цели и задачи лингвокультурологии.  

3.Базовые понятия лингвокультурологии.  

4.История лингвокультурологии.  

5.Методология лингвокультурологии. 

 

Тема практического занятия: «Человек в пространстве культуры и языка». 

 

Форма практического задания: семинар 

 

Темы контрольных работ 

 

1. Языковая личность и ее уровни.  

2. Подходы к изучению языковой личности.  

3. Языковая личность в пространстве культуры.  

4. Человек в традиционной культуре.  

5. «Маскулинность» и «фемининность». 

 

Темы проектов 

 

1.Прецедентные феномены. Их функционирование. 

2. Теория лакун. Способы преодоления лакун. 

3. Структура национальной языковой картины мира как лексической системы. 

4.Мифологизированные языковые единицы. 

 5.Проблема эквивалентной и безэквивалентной лексики. Словари в лингвокультурологии. 

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

 

Тема практического занятия: «Культурный компонент содержания слова». 

 

Форма практического задания: семинар 

 

Темы контрольных работ 

 

1.Структура национальной языковой картины мир.  

2.. Имена.  

3. Прецедентные имена.  
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4. Эквивалентная и безэквивалентная лексики.  

5. Детерминированные концепты. 

 

 

Темы проектов 

 

1.Вопрос о национальной специфике реализации коммуникативной, мыслительной, 

познавательной, номинативной, регулятивной функций языка. 

2. Различные подходы к изучению языковой личности.  

3.Ценностный, культурологический и личностный компонент в содержании языковой 

личности. 4.Коммуникативная компетенция и культурная компетенция. 

5. Стили вербальной коммуникации.  

6.Невербальная и паравербальная коммуникация.  

 

 

Тема практического занятия: «Социокультурные стереотипы речевого 

общения». 

 

Форма практического задания: семинар 

 

Темы контрольных работ 

 

1.Лингвокультурные коммуникативные компетенции.  

2.. Стереотип.  

3.. Стереотипы-образы.  

4. Стереотипы-ситуации.  

56. «Культурный шок». Симптомы. 

 

Темы проектов 

 

1.Статус лингвокультурологии в ряду других гуманитарных дисциплин.  

2.Цели и задачи лингвокультурологии.  

3.Базовые понятия лингвокультурологии.  

4.История лингвокультурологии.  

5.Методология лингвокультурологии. 

6. Понятие пресуппозиции и типы пресуппозиций. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – контрольная работа, компьютерное тестирование 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – устный опрос, реферат 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 
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Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 8) 

Раздел 1. Введение в 

лингвокультурологию 

12 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

 Подготовка реферата 

Раздел 2. Текст и 

межкультурная 

коммуникация 

15 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Подготовка реферата 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

27  

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

72  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. Курс 4 (Сессия 3-4) 

Раздел 1. Введение в 

лингвокультурологию 

15 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Подготовка реферата 

Раздел 2. Текст и 

межкультурная 

коммуникация 

15 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Подготовка реферата 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

60  

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

72  



 
14 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

 

1. Язык и культура.  

2. Языковая функция.  

3. Культура разных стран.  

4. Э. Сепир.  

5. Б. Уорф. 

6. К. Фосслер.  

7. Отечественные ученые о языке и культуре. 

Перечень тем рефератов к Разделу 1 

 

1. Цели и задачи лингвокультурологии. 

2. Сравнение в лингвокультурном аспекте. 

3. Проблема перевода художественного и нехудожественного текста.  

4. Лингвокультурная ситуация в современной России. 

5. Речевой этикет как предмет лингвокультурологии.  

6. Понятие конситуации в аспекте лингвокультурологии. 

Темы проектов к Разделу 1 

 

1.Статус лингвокультурологии в ряду других гуманитарных дисциплин. 

2. Базовые понятия лингвокультурологии.  

3. История лингвокультурологии.  

4. Методология лингвокультурологии. 

4.  Язык и культура как семиотические системы. 

5. Культурная семантика языковых знаков. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

 

1. Кабакчи, В. В.  Введение в интерлингвокультурологию : учебное пособие для вузов / 

В. В. Кабакчи, Е. В. Белоглазова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 250 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07861-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/514130 (дата обращения: 19.03.2023). 

2. Культурология : учебник для вузов / под редакцией А. С. Мамонтова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 307 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08998-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512036 (дата обращения: 19.03.2023). 

3. Маслова, В. А.  Лингвокультурологический анализ : учебник для вузов / В. А. Маслова, 

У. М. Бахтикиреева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 245 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15377-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520472 (дата обращения: 19.03.2023). 

4. Маслова, В. А.  Филологический анализ поэтического текста : учебник для вузов / 

В. А. Маслова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 179 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11982-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515417 (дата обращения: 19.03.2023). 

5. Прошина, З. Г.  Межкультурная коммуникация: английский язык и культура народов 

Восточной Азии : учебное пособие для вузов / З. Г. Прошина. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 399 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

https://urait.ru/bcode/514130
https://urait.ru/bcode/512036
https://urait.ru/bcode/520472
https://urait.ru/bcode/515417
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12403-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/517440 (дата обращения: 19.03.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1.Текст.  

2. Метафора.  

3. Художественное/ нехудожественное в различных культурах.  

4. Перевод текста.  

5. Нейтрализация лакун.  

6. Межкультурная коммуникация. 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 2 

 

1.Проблемы межкультурной коммуникации.  

2.Способы преодоления культурного шока при освоении чужой культуры.  

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

4. Типология коммуникативных неудач.  

5. Взаимосвязь языка и культуры в коммуникативных процессах.  

6. Взаимосвязь языка и культуры в онтогенезе и в филогенезе.  

Темы проектов к Разделу 2 

 

1.Гипотеза Сепира-Уорфа.  

2.Содержание понятия «языковая картина мира». 

3. Языковые картины мира национальных языков. Факторы, формирующие национальную 

языковую картину мира.  

4.Вопрос о национальной специфике реализации коммуникативной, мыслительной, 

познавательной, номинативной, регулятивной функций языка. 

5. Различные подходы к изучению языковой личности. Ценностный, культурологический и 

личностный компонент в содержании языковой личности.  

6. Коммуникативная компетенция и культурная компетенция. Стили вербальной 

коммуникации. Невербальная и паравербальная коммуникация. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

 

1. Кабакчи, В. В.  Введение в интерлингвокультурологию : учебное пособие для вузов / 

В. В. Кабакчи, Е. В. Белоглазова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 250 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07861-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/514130 (дата обращения: 19.03.2023). 

2. Культурология : учебник для вузов / под редакцией А. С. Мамонтова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 307 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08998-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512036 (дата обращения: 19.03.2023). 

3. Маслова, В. А.  Лингвокультурологический анализ : учебник для вузов / В. А. Маслова, 

У. М. Бахтикиреева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 245 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15377-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520472 (дата обращения: 19.03.2023). 

4. Маслова, В. А.  Филологический анализ поэтического текста : учебник для вузов / 

В. А. Маслова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 179 с. — (Высшее 

https://urait.ru/bcode/517440
https://urait.ru/bcode/514130
https://urait.ru/bcode/512036
https://urait.ru/bcode/520472
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образование). — ISBN 978-5-534-11982-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515417 (дата обращения: 19.03.2023). 

5. Прошина, З. Г.  Межкультурная коммуникация: английский язык и культура народов 

Восточной Азии : учебное пособие для вузов / З. Г. Прошина. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 399 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

12403-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/517440 (дата обращения: 19.03.2023). 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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. 

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 включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не 

менее 5-и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по 

выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем 

последовательно указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются 

страницы, с которых начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть 

исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи доклада (реферата), дается характеристика 

используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает 

исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или делается 

обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура 

шрифта основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 

14 пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 

20 мм, левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной 

строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с 

учётом титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах 

используются цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок 

(ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические 

ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая 

ссылка». Общие требования и правила составления». 

https://urait.ru/bcode/515417
https://urait.ru/bcode/517440
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Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных 

страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе - 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 слушатель 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 слушатели 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 слушателями по желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

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 слушатель не 

сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) является зачёт, который проводится в устной форме. 
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4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

4.2.1. 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. 

4.2.2. 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 

дисциплине (модулю). 

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 
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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. 

4.2.3. 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 в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в Российском 

государственном социальном университете в действующей редакции. 

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 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ п/п Контролиру

емые 

разделы, 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1 

«Введение в 

лингвокуль

турологию» 

ПК-2 Контро

льная 

работа  

1.Понятие лингвокультурологии как лингвистической дисциплины.  

2.Предмет, цели и задачи курса.  

3. Связь лингвокультурологии и других наук.  

4.Направления современной лингвокультурологии. 

5.История возникновения лингвокультурологии. 

 

ПК-2 Компью

терное 

тестиро

вание  

1)   Современное языкознание характеризуют методологические научные принципы 

 А) междисциплинарность Б) антропоцентризм В) историзм Г) атомизм  

2) Автором приведенного высказывания является «Концепт – это как бы сгусток 

культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир 

человека. И, с другой стороны, концепт – это то, посредством чего человек – 

рядовой, обычный человек, не «творец культурных ценностей» – сам входит в 

культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее».  

A) М. Хайдеггер Б) В.А. Маслова В) Ю.С. Степанов Г) А. Вежбицкая  

3) Направление в науке, объектом изучения которого является человеческий разум, 

мышление и те ментальные процессы и состояния, которые с ними связаны  

А) когнитивизм Б) концептуальный анализ В) теория дискурса Г) коммуникативный 

синтаксис. 

4) «Оперативная содержательная единица памяти ментального лексикона, 

концептуальной системы мозга, всей картины мира, отраженной в человеческой 
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психике» (Е.С. Кубрякова) называется  

А) знаком Б) значением В) концептом Г) понятием. 

2. Раздел -2 

«Текст и 

межкультур

ная 

коммуника

ция » 

ПК-2 Устный 

опрос 

1.Возникновение и формирование литературного языка.  

2.Язык и письменность.  

3.Дописьменное существование языка.  

4.Язык религии как предшественник литературного языка (старославянский, 

классический арабский, санскрит; случай иврита).  

5.Понятие языковой нормы, ее формирование. 

6. Жизнь нормы в обществе: изменения нормы, языковые реформы. 

7. Отношение общества к языковой норме. 

8.Образ человека в мифе, фольклоре, фразеологии.  

9.  Архетип и мифологема как явления культуры. 

10. Мужчины и женщины в обществе, культуре и языке.  

11.  Метафора как способ представления культуры.  

12.  Проблемы межкультурной коммуникации.  

13.  Способы преодоления культурного шока при освоении чужой культуры.  

14.  Лингвокультурная ситуация в современной России.  

15. Речевой этикет как предмет лингвокультурологии. 

ПК-2 Реферат  
1.Типы концептов в лексико-фразеологической семантике русского языка. 

2.Национально-культурная специфика языковой личности. 

3. Национальные социокультурные стереотипы речевого общения. 

4. Национально-культурная специфика русской и английской фразеологии.  

5.Теория лингвокультурологического поля  

6.Основные направления современной лингвокультурологии.  

7.Прецедентные феномены в лингвокультурологии.  

8.Гипотеза лингвистической относительности Сепира – Уорфа.  

9.Стереотип как явление культурного пространства  

10. Национально-культурная специфика художественного текста. 

 

 

  



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю)  

 

Коды контролируемой компетенций Вопросы /задания 

ПК-2 
1.  Статус лингвокультурологии в ряду 

других лингвистических наук. 

2. История возникновения 

лингвокультурологии. 

 3. Цели и задачи лингвокультурологии. 

4.. Методология и методы 

лингвокультурологии. 

5. Объект и предмет 

лингвокультурологии. 

6. Базовые понятия лингвокультурологии. 

7. Культурная коннотация как экспонент 

культуры в языковом знаке. 

8. Проблемы взаимодействия языка и 

культуры. 

9. Языковая картина мира и обыденное 

сознание. 

 10. Описание языка региона с позиций 

лингвокультурологии. 

 11. Лингвокультурной аспект 

дагестанской фразеологии. 

 12. Лингвокультурной аспект русской 

фразеологии. 

 13. Метафора как способ представления 

культуры в языке. 

 14. Символ как стереотипизированное 

явление культуры. 

 15. Стереотип как явление культурного 

пространства. 

 16. Человек – носитель национальной 

ментальности и языка. 

 17. Гендерный аспект 

лингвокультурологии. 

 18. Образ человека в мифе, фольклоре, 

фразеологии. 

 19. Сравнение в 

лингвокультурологическом аспекте. 

 20. Прецедентные имена и ситуации в 

лингвокультурологии. 
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Кабакчи, В. В.  Введение в интерлингвокультурологию : учебное пособие для вузов / 

В. В. Кабакчи, Е. В. Белоглазова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 250 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07861-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/514130 (дата обращения: 19.03.2023). 

2. Культурология : учебник для вузов / под редакцией А. С. Мамонтова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 307 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08998-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512036 (дата обращения: 19.03.2023). 

3. Маслова, В. А.  Лингвокультурологический анализ : учебник для вузов / В. А. Маслова, 

У. М. Бахтикиреева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 245 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15377-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520472 (дата обращения: 19.03.2023). 

4. Маслова, В. А.  Филологический анализ поэтического текста : учебник для вузов / 

В. А. Маслова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 179 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11982-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515417 (дата обращения: 19.03.2023). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Актуальные проблемы лингвистики и лингвокультурологии : сборник научных трудов. 

Выпуск 9 / М.Н. Агафонова [и др.].. — Москва : Прометей, 2013. — 250 c. — ISBN 978-5-

7042-2418-1. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/26933.html (дата обращения: 19.03.2023).  

2. Орлова Н.В. Лингвокультурология : учебное пособие / Орлова Н.В.. — Омск : Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2014. — 168 c. — ISBN 978-5-7779-

1739-3. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/59607.html (дата обращения: 19.03.2023). 

3. Пелевина Н.Г. Лингвокультурология : практикум / Пелевина Н.Г., Зуева Т.И.. — 

Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 103 c. — Текст : 

электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/62952.html (дата 

обращения: 19.03.2023). 

4. Проскурин С.Г. Лингвокультурология и лингвострановедение : учебное пособие / 

Проскурин С.Г., Проскурина А.В.. — Новосибирск : Новосибирский государственный 

технический университет, 2019. — 135 c. — ISBN 978-5-7782-4041-4. — Текст : 

электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/98792.html (дата 

обращения: 19.03.2023) 

5. Прошина, З. Г.  Межкультурная коммуникация: английский язык и культура народов 

Восточной Азии : учебное пособие для вузов / З. Г. Прошина. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 399 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

12403-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/517440 (дата обращения: 19.03.2023). 

6. Шаховский В.И. Язык и эмоции в аспекте лингвокультурологии : учебное пособие по 

дисциплинам по выбору «Язык и эмоции» и «Лингвокультурология эмоций» для студентов, 

магистрантов и аспирантов Института иностранных языков Волгоградского 

государственного педагогического университета / Шаховский В.И.. — Волгоград : 

https://urait.ru/bcode/514130
https://urait.ru/bcode/512036
https://urait.ru/bcode/520472
https://urait.ru/bcode/515417
https://urait.ru/bcode/517440
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Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 

2009. — 170 c. — ISBN 978-5-9935-0109-3. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/21459.html (дата обращения: 19.03.2023). 

7. Якушкина П.И. Введение в лингвострановедение : практикум для студентов-бакалавров 

направления «Лингвистика» / Якушкина П.И.. — Москва : Российский университет 

транспорта (МИИТ), 2020. — 91 c. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/115925.html (дата обращения: 19.03.2023). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.c

om 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

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

занятий. 

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; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− 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 лабораторных работ и 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 лабораторной 

работы/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, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 

по дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система: Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 
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№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), 

а также демонстрационными печатными пособиями («Социолонгвистика»), экранно-

звуковыми средствами обучения («Лингвистика как наука о языке»), демонстрационными 

материалами (комплект демонстрационных материалов (фолий) «Выдающие учёные-

лингвисты»), демонстрационными материалами («Ареальная карта языков»). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), 

а также демонстрационными печатными пособиями («Социолингвистика»), экранно-

звуковыми средствами обучения («Лингвистика как наука о языке»), демонстрационными 

материалами (комплект демонстрационных материалов (фолий) «Выдающие учёные-

лингвисты»), демонстрационными материалами («Ареальная карта языков»). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную 

работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме 

(вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 

(электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, 

презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направлением, реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Человек и его права в контексте современной реальности» 

являются: 

 усвоение общего комплекса знаний о правах человека как центрального элемента 

современных правовых систем; 

 интеграция всех приобретенных студентами знаний о проблеме прав человека; 

 формирование у студентов чувства высокого уважения к правам человека как ценности 

мировой цивилизации; 

 ознакомление их с выработанными на практике формами и методами их защиты. 

Кроме того, задачами дисциплины являются изучение социально-философских 

предпосылок возникновения и юридического закрепления основных прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина в государственно-организованном обществе и, прежде всего, в рамках 

правового государства, выявление принципов правового оформления основных прав, свобод и 

обязанностей, обеспечения их реализации. При этом ставится задача выявления важнейших 

признаков, выделяющих основные права, свободы и обязанности из числа других прав, свобод и 

обязанностей, закрепляемых нормами различных отраслей права. 

В рамках курса «Человек и его права в контексте современной реальности» студенты 

должны изучить структурные элементы государственно-правового института основ правового 

положения личности, провести дифференциацию понятий «человек», «гражданин», «личность», 

определить их связь с правовыми характеристиками физического лица как участника (субъекта) 

правовых связей и отношений. 

Для понимания сущности и содержания основ правового положения личности, его 

разновидностей необходимо выявить связь гражданства и основ правового положения личности, 

имея в виду, что гражданство выступает в качестве причины возникновения статуса гражданина. 

Гражданство следует анализировать как многозначное явление – как политико-правовую связь 

физического лица и государства, как государственно-правовой институт. Следует обратить 

внимание на политико-социальную обусловленность правового регулирования отношений по 

поводу возникновения и прекращения гражданства, сложные последствия введения принципа 

двойного гражданства в российскую практику. Особое внимание следует уделить анализу 

действующего законодательства о гражданстве. 

Сущность основ правового положения личности проявляется, прежде всего, в его 

принципах, система которых пронизывает от ношения по определению перечня, содержания, 

условий и средств реализации основных прав, свобод и обязанностей. Современный взгляд на 

основные права, свободы и обязанности отражает существующий в науке естественно-правовой 

взгляд на право вообще и природу основных субъективных права и свобод, в частности. Поэтому 

необходимо уяснить суть естественного характера некоторых основных прав и свобод – права на 

жизнь, частную собственность, неприкосновенность личности и других. Однако такое понимание 

природы ряда основных прав и свобод не является абсолютным, в связи с чем требуется знание 

иных социально-философских и правовых учений по указанной проблеме. Изучая принципы 

основ правового положения личности, необходимо выявить предпосылки для реализации 

принципов сочетания интересов общества, государства и личности, их взаимной 

ответственности. 

Задачей дисциплины является также научная классификация основных прав, свобод и 

обязанностей с целью выявления их юридической природы, определения особенностей 

механизмов защиты основных прав и свобод, обеспечения выполнения обязанностей с 

использованием конституционно-правовых средств, а также средств отраслевого характера. 

Знание содержания основных прав, свобод и обязанностей является условием юридически 

правильного выбора средств защиты и восстановления нарушенных основных прав и свобод 

человека и гражданина. Изучение проблем, связанных с реализацией и защитой прав и свобод 

человека и гражданина, предполагает анализ статуса, особенно компетенции, различных 
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правовых институтов, участвующих в этом процессе – судебных органов, органов прокуратуры и 

т.д., в том числе международных. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных компетенций: УК-2, УК-3 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Понимает 

базовые принципы 

постановки задач и 

выработки решений. 

 

УК-2.2. Определяет 

ресурсное 

обеспечение для 

решения 

поставленной задачи 

и проектирует пути 

ее решения выбирая 

оптимальный способ 

исходя из 

действующих 

правовых норм. 

Знать:  

 понятие, содержание, формы 

личных, политических, 

социальных, экономических, 

культурных прав, свобод и 

обязанностей личности; 

 международную систему 

защиты прав человека; 

Уметь: 

 осуществлять толкование и 

сравнительный анализ 

международных и гуманитарных 

документов и российского 

законодательства; 

 давать правовую оценку 

конкретной ситуации. 

Владеть: 

 выработанными на практике 

формами и методами защиты 

прав и свобод человека и 

гражданина; 

навыками формирования 

предложений по 

совершенствованию 

правозащитных механизмов. 
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Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. Понимает 

основные аспекты 

межличностных и 

групповых 

коммуникаций. 

 

УК-3.2. В 

социальном 

взаимодействии 

соблюдает этические 

принципы, 

проявляет уважение 

к мнению и культуре 

других участников. 

 

УК-3.3. Определяет 

свою роль в 

социальном 

взаимодействии и 

командной работе, 

исходя из стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели, 

несет личную 

ответственность за 

результат. 

Знать:  

 понятия прав, свобод, 

обязанностей человека и 

гражданина; 

 основные этапы и 

закономерности развития теории 

и практики прав человека, с 

древнейших времен до 

настоящего времени;  

 понятие, содержание, формы 

личных, политических, 

социальных, экономических, 

культурных прав, свобод и 

обязанностей личности; 

 основы правового статуса 

различной категории населения; 

основные элементы системы 

гарантий и механизма защиты 

прав человека;  

Уметь: 

анализировать практику 

соблюдения государствами прав 

человека и основных свобод; 

Владеть: 

 основными 

внутригосударственными и 

международными документами, 

закрепляющими права и свободы 

человека, а также гарантии их 

реализации. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  

Очная  форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36    36 

Лекции 20    20 

Практические занятия 16    16 

Самостоятельная работа обучающихся 27    27 

Контроль промежуточной аттестации 9    9 
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Форма промежуточной аттестации зачет    зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72    72 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 2 

Сесси

я 1 

Сесси

я 2 

Сесси

я 3 

Сесси

я 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
8 4 4   

Лекции 4 4    

Практические занятия 4  4   

Самостоятельная работа обучающихся 60 32 28   

Контроль промежуточной аттестации 4  4   

Форма промежуточной аттестации   зачет   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 36 36   

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
п

р
а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
  
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Семестр 4 

Раздел 1. Теория и 

история прав человека 
31 13 18 10  8  

 

   

Тема 1.1. Основные 

понятия в сфере прав 

человека 

8 3 5 3  2  

 

   

Тема 1.2. Пределы 

осуществления, 

основания и условия 

8 3 5 3  2  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
п

р
а

к
т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
  
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

ограничения прав 

человека; соотношение 

международного права 

прав человека и 

российского права и 

отдельных отраслей 

международного права  

Тема 1.3. Становление и 

развитие прав человека 

от Древнего мира до 

начала ХХ века 

7 3 4 2  2  

 

  
 

Тема 1.4. Развитие прав   

человека в ХХ веке 8 4 4 2  2      

Раздел 2. 

Фундаментальные 

права человека 

32 14 18 10  8  

 

   

Тема 2.1. Гражданские и 

политические права 8 3 5 3  2  

 

   

Тема 2.2. 

Экономические, 

социальные и 

культурные права  

8 3 5 3  2  

 

  
 

            

Тема 2.3. Коллективные 

права – права 

солидарности 

8 4 4 2  2  

 

   

Тема 2.4. Обязанности 

человека и гражданина 
8 4 4 2  2      

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9       
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
п

р
а

к
т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
  
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Итого по дисциплине 

(модулю), часов 
72 27 36 20  16  

 
  

 

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
п

р
а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
  
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Курс 2 (сессия 3-4) 

Раздел 1. Теория и 

история прав человека 
34 30 4 2  2  

 

   

Тема 1.1. Основные 

понятия в сфере прав 

человека 

8 7 1 0,5  0,5  

 

   

Тема 1.2. Пределы 

осуществления, 

основания и условия 

ограничения прав 

человека; соотношение 

международного права 

8 7 1 0,5  0,5  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
п

р
а

к
т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
  
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

прав человека и 

российского права и 

отдельных отраслей 

международного права  

Тема 1.3. Становление и 

развитие прав человека 

от Древнего мира до 

начала ХХ века 

9 8 1 0,5  0,5  

 

  
 

Тема 1.4. Развитие прав   

человека в ХХ веке 9 8 1 0,5  0,5      

Раздел 2. 

Фундаментальные 

права человека 

34 30 4 2  2  

 

   

Тема 2.1. Гражданские и 

политические права 8 7 1 0,5  0,5  

 

   

Тема 2.2. 

Экономические, 

социальные и 

культурные права  

8 7 1 0,5  0,5  

 

  
 

Тема 2.3. Коллективные 

права – права 

солидарности 

9 8 1 0,5  0,5  

 

   

Тема 2.4. Обязанности 

человека и гражданина 
9 8 1 0,5  0,5      

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4       

 

   

Итого по дисциплине 

(модулю), часов 
72 60 8 4  4  
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2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Изучение основ категориального аппарата сферы прав человека, пространственных пределов 

действия прав человека, его ограничений, определение места права прав человека в системе 

национального и международного права, изучение социально-философских предпосылок 

возникновения и юридического закрепления основных прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина в государственно-организованном обществе и, прежде всего, в рамках правового 

государства, выявление принципов правового оформления основных прав, свобод и 

обязанностей, обеспечения их реализации, а также современного этапа развития прав человека, 

отечественного и зарубежного правозащитного движения. 

 

Тема 1.1. Основные понятия в сфере прав человека 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Сущность человека. Человек как социобиологическое существо. Личность. Различные   

теории   личности:   социологические,   психологические, экономические, политические, 

религиозные, культурологические, нравственные и правовые. Понятие достоинства человека как 

фундаментальной основы прав человека. Человек, общество и исторический прогресс. Человек, 

власть и государство. 

Понятие прав человека. Права и свободы. Права человека и права гражданина. Права 

человека, льготы и привилегии. Диалектика соотношения интересов индивида, социальной 

общности и мирового сообщества на современном этапе. Гуманизм, свобода, равенство и 

равноправие – основополагающие принципы прав человека. 

Правовой статус гражданина, основание дифференциации. Социальный статус как 

фактическое положение гражданина и личности в обществе. Соотношение социального и 

правового статуса гражданина и личности. 

Система прав человека. Субъекты прав человека. Теория трех поколений прав человека. 

Современные национальные и международные (региональная и универсальная) системы прав 

человека в   их соотношении. Социально-экономические и культурные, гражданские и 

политические права и свободы, их природа, сущность и взаимодействие. Особенности   и   

многообразие   классификаций   прав   человека.   Конституционное закрепление прав человека. 

Структура конституционных прав и свобод гражданина в условиях правового государства. 

 

Тема 1.2. Пределы осуществления, основания и условия ограничения прав человека; 

соотношение международного права прав человека и российского права и отдельных 

отраслей международного права  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Территория и применимость международного права прав человека. Территориальное 

действие прав человека. Экстратерриториальное действие норм международного права прав 

человека. Концепция экстратерриториального действия норм о защите прав человека и вопрос 

контроля (стандарты контроля и их критерии). Присвоение обязательств государствам по правам 

человека в экстратерриториальном контексте.  

Ограничения в отношении применения гарантий защиты, закрепленных в международном 

праве прав человека. Пределы осуществления прав и свобод человека и гражданина: 

конституционные и иные ограничения. Злоупотребление правом. Возможность и условия 

отступления от обязательств согласно нормам международного права прав человека 

(Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. (ст. 4). Европейская 

конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. (с 15). Американская конвенция о 

правах человека 1969 г. (ст. 27). Европейская социальная хартия 1961 г. (ст. 30) и Европейская 

социальная хартия, пересмотренная в 1996 г., (ст. F). Конвенция СНГ о правах и основных 

свободах человека 1995 г. (ст. 35)). Критерии, принципы и пределы правомерного ограничения 
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прав человека. Права и свободы, не подлежащие ограничению. Международные договоры по 

правам человека, предусматривающие действие их норм в чрезвычайных ситуациях и во время 

вооруженных конфликтов. Международные договоры, не содержащие положения об 

отступлении от обязательств в области защиты прав человека. Законные ограничения в 

отношении осуществления отдельных прав человека. Основания и порядок ограничения прав 

человека в связи с чрезвычайным положением или на основании закона согласно ст. 56(1) и ст. 

55(3) Конституции Российской Федерации 1993 г. Оговорки и заявления в отношении договоров 

в области международного права прав человека.  

Соотношение международного права прав человека и международного гуманитарного 

права. Концепции соотношения международного права прав человека и международного 

гуманитарного права в ситуациях вооруженного конфликта. Одновременное применение 

международного права прав человека и международного гуманитарного права и принцип lex 

specialis. Взаимодействие международного права прав человека и международного 

гуманитарного права. Применение норм международного права о защите беженцев (и норм о 

внутренне перемещенных лицах) в ситуациях вооруженного конфликта. Соотношение 

международного права прав человека и международного уголовного права. Соотношение 

международного права прав человека и других отраслей международного права. Соотношение 

международного права прав человека и национального права. Международное право прав 

человека и Конституция РФ. Международные стандарты по правам человека и правовая система 

Российской Федерации. 

 

Тема 1.3. Становление и развитие прав человека от Древнего мира до начала ХХ 

века 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Начало истории прав человека. Человек в учениях индуизма, раннего буддизма. Библия о 

человеке. Гуманистическое учение Протагора. Зарождение представлений о естественном праве 

(философия стоиков, учения древнеримских юристов). Римское право: права личности. 

Человек в экономической и социальной структуре феодального общества. Человек в 

религиозной картине мира. Деятельность инквизиции. Средневековые войны и личность. 

Феодальные права и права личности. Великая хартия вольности и ее историческое значение 

(1213 г.). 

Эпоха Возрождения (XIV – XV в.в.). Духовная эмансипация личности. Этические учения 

итальянских гуманистов о человеке. Реформация в Германии в XVIв. Лютер и его роль в 

развитии свободомыслия в делах веры. Формирование концепции прав человека. Учения Гроция, 

Локка, Спинозы, Гоббса о естественных правах человека. 

Эпоха Просвещения (XVIII в.). Проблема достоинства человека в работах французских и 

немецких просветителей. Политико-правовые концепции Руссо, Монтескье о человеке как 

субъекте свободы. Значение учения Беккариа для утверждения идей гуманизма в праве. 

Концепция прав человека, его достоинства и их нормативное закрепление в условиях   

буржуазных   революций   конца   XVIII   в.   Американская  Декларация   о независимости (1776 

г.), американский билль (1789 – 1791 г. г.). Французская Декларация прав человека и гражданина 

1789 г. Формирование первого поколения прав человека. 

Гражданский кодекс Наполеона 1804 г. и его значение для утверждения 

экономических предпосылок развития личности. Французский уголовный кодекс 1810 г. и его 

роль в гуманизации уголовного права. Развитие рабочего движения и защита прав трудящихся в 

XIX в. Правозащитное движение в XIX в. (Дело Дрейфуса и др.). 

Проблема достоинства и прав человека в философских, политических    и 

этических теориях конца XVIII – начала XIX в.в. (Кант, Фихте, Гегель, Фейербах). Буржуазный 

либерализм о демократических свободах (Бентам, Токвиль, Милль). Социалистические учения о 

правах человека (Фурье). Марксизм о правах человека. Анархистские учения (Прудон, Бакунин, 

Кропоткин). Юридический позитивизм (Лабанд, Эсмен), социологическая юриспруденция 

(Неринг). 
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Тема 1.4. Развитие прав человека в ХХ веке 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Массовые общественные движения начала XX в. Первая мировая война. Крах 

монархических форм правления в Европе и Азии, национально-освободительное движение и 

расширение прав и свобод граждан в конституционном законодательстве ряда стран. Революция 

в России и начало законодательного признания второго поколения прав человека. Мировой 

экономический кризис, установление фашистских режимов в ряде 

стран, укрепление тоталитарной системы в СССР. Вторая мировая война. Значение приговоров 

Нюрнбергского и Токийского трибуналов для защиты прав человека. 

Устав ООН 1945 г. об утверждении веры в права человека. Всеобщая Декларация прав 

человека 1948 г., ее содержание, история создания, историческое значение. 

Интернационализация прав человека. Признание прав человека и развитие системы гарантий в 

послевоенных конституциях и законодательствах многих стран. 

Освобождение Индии, Пакистана и других стран Азии. Победа революции в Китае. 

Американская Декларация прав и обязанностей человека 1948 г. Европейская конвенция о 

защите прав человека. «Холодная война», гонка вооружений и наступление на демократические 

права в США, ФРГ, странах Восточной Европы. Крах мировой колониальной системы. 

Международные пакты 1966 г., их содержание. 

Достижения в осуществлении прав человека и гражданина в западных странах в 60-70-х 

годах. Реакционные тенденции: режим апартеида в ЮАР, франкизм в Испании, репрессии в 

Ольстере и т. д. Массовые попрания прав человека в Китае (1966-1976гг.), Кампучии (1975-

1978гг.). 

Усиление позитивных процессов, связанных с обеспечением прав человека в 1970-80-х 

годах (падение реакционных режимов в Европе, Латинской Америке, освобождение Намибии и 

т.д.).  Начало Хельсинского  процесса.  Начало формирования третьего поколения прав человека. 

Анализ фактов универсального и регионального характера. Окончание «холодной войны», 

социально-политические изменения в СССР, странах Восточной Европы. Новый этап в 

интернационализации прав человека. Развитие Хельсинского процесса. Понятие «человеческое 

измерение СБСЕ». 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия 1: Теория прав человека. 

Форма практического задания 1: эссе по проблеме социальной свободы и 

ответственности личности. 

Перечень тем эссе: 

 

1.   Понятие свободы личности. 

2.   Условия и гарантии свободы личности. 

3.   Ответственность личности и ее диалектическая взаимосвязь с свободой личности. 

4.   Условия и содержание ответственности личности. 

5.   Выбор, свобода воли и ответственность личности. 

6.   Формы личной ответственности. 

Тема практического занятия 2: История развития прав человека.  

Форма практического задания 2: сравнительно-правовое исследование. 

В целях более глубокого изучения социально-политической, идеологической, 

нравственной природы прав человека и гражданина в России студентам предлагается провести 

сравнительно-правовое исследование института основных прав, свобод и обязанностей в России 

(в историко-правовом аспекте), в России и зарубежных странах. 
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Предметом исследования определяются отдельные виды прав, свобод и обязанностей с 

точки зрения их закрепления в законодательстве России на различных этапах ее развития: 

 до социалистической революции 1917 года; 

 в Конституции РСФСР 1918 г.; 

 в Конституции РСФСР 1925 г.; 

 в Конституции РСФСР 1937 г.; 

 в Конституции РСФСР 1978 г.; 

 в Конституции РФ 1978 г. в редакции 1992 г.; 

 в Конституции РФ 1993 г. 

 в Конституции РФ 1993 г., с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 1 июля 2020 г. 

Задачей исследования является анализ динамики правового закрепления основных прав, 

свобод и обязанностей в законодательстве России, развития содержания и гарантий основных 

прав, свобод, а также обязанностей, выявление тенденций в конституционном закреплении 

указанных прав, свобод и обязанностей. Студенту следует сделать выводы о характере развития 

отдельных прав, свобод и обязанностей. 

Все сведения о развитии прав, свобод и обязанностей должны быть обобщены в сводной 

таблице, содержащей в полном объеме норму соответствующей конституции (закона), 

закрепляющей основное право, свободу, обязанность (либо пропуск, если право, свобода, 

обязанность не закреплялись), и краткие выводы с оценкой их развития. 

В качестве конкретного объекта сравнительного исследования необходимо выбрать 

отдельное право (свободу) либо их группу – социально-экономические, общественно-

политические, личные права и свободы. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – устный опрос. 

Вопросы: 

1. Понятие прав человека.  

2. Права человека в философском, цивилизационном, социальном, моральном, 

политическом и правовом измерении.  

3. Права человека, глобализация, толерантность и диалог культур.  

4. Классификация прав и свобод человека.  

5. Источники международного права прав человека: договоры (универсальные и 

региональные) и обычаи.  

6. Акты международных организаций и конференций, акты «мягкого права».  

7. Основные принципы международного права прав человека.  

8. Субъекты международного права прав человека.  

9. Субъекты российского права в сфере защиты прав человека. 

10. Территориальное и экстратерриториальное действие прав человека.  

11. Присвоение обязательств государствам по правам человека в экстратерриториальном 

контексте, стандарты контроля и их критерии.  

12. Пределы осуществления прав и ограничения прав человека, свобод человека.  

13. Критерии, принципы и пределы правомерного ограничения прав человека.  

14. Права и свободы, не подлежащие ограничению.  

15. Основания и порядок ограничения прав человека в связи с чрезвычайным положением 

или на основании закона согласно ст. 56(1) и ст. 55(3) Конституции Российской 

Федерации 1993 г.  

16. Оговорки и заявления в отношении договоров в области международного права прав 

человека.  
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17. Соотношение международного права прав человека и международного гуманитарного 

права, международного права о защите беженцев (и о внутренне перемещенных 

лицах), международного уголовного права.  

18. Соотношение международного права прав чело, а также других отраслей 

международного права.  

19. Соотношение международного права прав человека и национального права 

Российской Федерации. 

20. История развития концепций прав человека.  

21. Античный, средневековый периоды развития концепций прав человека.  

22. Права человека в Новое и Новейшее время.  

23. Естественно-правовая теория прав человека.  

24. Позитивистская теория прав человека.  

25. Религиозные концепции прав человека. 

26. Революция в России и начало законодательного признания второго поколения прав 

человека.  

27. Значение приговоров Нюрнбергского и Токийского трибуналов для защиты прав 

человека. 

28. Устав ООН 1945 г. об утверждении веры в права человека.  

29. Всеобщая Декларация прав человека 1948 г., ее содержание, история создания, 

историческое значение.  

30. Интернационализация прав человека.  

31. Признание прав человека и развитие системы гарантий в послевоенных конституциях 

и законодательствах многих стран. 

32. Международные пакты 1966 г., их содержание. 

33. Начало формирования третьего поколения прав человека.  

 

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Изучение гражданских прав как основы всей системы прав человека, изучение 

политических прав человека как неотъемлемой части правового положения гражданина, 
изучение экономических, социальных и культурных права человека как прав второго поколения, 
изучение третьего, весьма дискуссионного, поколения прав человека, изучение неотъемлемой 

стороны любого права – обязанностей, в данном случае человека и гражданина. 

 

Тема 2.1. Гражданские и политические права  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Общая характеристика гражданских прав - понятие, особенности и виды. Правовые 

основы в международном и российском праве.  

Правовые основы, понятие и содержание права на жизнь. Понятие "произвольное 

лишение жизни". Договорные положения и общие принципы, касающиеся запрещения 

произвольного лишения жизни. Лишение жизни и присвоение ответственности государству 

государства. Толкование права на жизнь в практике международных механизмов защиты прав 

человека. Право на жизнь в Конституции РФ (ст. 20) и российском законодательстве.  

Достоинство личности. Запрещение пыток, негуманного обращения, посягательства на 

человеческое достоинство. Понятие "пытки, негуманное и унижающее человеческое достоинство 

обращение и наказание" и различные формы практики их осуществления. Экстрадиция, 

невыдворение и чрезвычайная передача. Превентивные и сдерживающие меры. Посещение мест 

содержания лиц. Охрана достоинства личности и запрещение пыток, насилия, другого жестокого 

или унижающего человеческое достоинство обращения или наказания в Конституции РФ (ст. 21) 

и российском законодательстве.  
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Запрещение насильственного исчезновения. Понятие "насильственное исчезновение" и 

международно-правовые нормы о запрещении насильственного исчезновения. Насильственное 

исчезновение как комплексное нарушение прав человека. Посещение мест содержания лиц.  

Право на свободу и личную неприкосновенность. Запрещение произвольного задержания 

(лишения свободы) и предварительное заключение под стражу. Правовые основы и понятие 

"задержание". Основания и процедура задержания. Административное задержание по 

соображениям безопасности. Информация о причинах задержания. Habeas corpus. Условие 

законности ареста. Условие в срочном порядке быть доставленным к судье. Посещение мест 

содержания лиц. Право на свободу и личную неприкосновенность в Конституции РФ (ст. 22) и 

российском законодательстве.  

Права, гарантирующие средства правовой защиты, справедливое судебное 

разбирательство, презумпцию невиновности, осуждение и наказание на основании закона и 

другие процессуальные гарантии. Преступления и принцип законности. Понятия "преступление" 

и "международное преступление". Международно-правовые основы необходимости осуждения и 

наказания. Принцип индивидуальной уголовной ответственности и запрещения коллективных 

наказаний. Право на рассмотрение дела компетентным, независимым и беспристрастным судом и 

элементы справедливого суда. Правовые основы, дефиниция и признаки понятия "компетентный, 

независимый и беспристрастный суд". Право на доступ к правосудию. Понятие и принципы 

справедливого суда: презумпции невиновности, равенство сторон, открытость суда и т.д. 

Вопросы выдачи "несправедливому" суду. Права, связанные с судебными гарантиями, в 

Конституции РФ (ст.ст. 45-54) и российском законодательстве.  

Право на частную и семейную жизнь. Право на неприкосновенность жилища. Право на 

свободу передвижения и места жительства. Понятия и правовые основы. Неприкосновенность 

частной и семейной жизни, защита чести и доброго имени, право на тайну корреспонденции и 

коммуникации, запрещение перлюстрации, наблюдения, обысков, запрещение сбора, хранения, 

использования и распространения информации о частной жизни лица без его согласия. Гарантии 

против незаконного вторжения и обысков. Правовое закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 23-

27) и российском законодательстве.  

Свобода мысли и слова. Свобода совести и религии. Понятие и правовые основы. 

Содержание, формы и сферы осуществления свободы мысли и его выражения. Ограничения на 

свободу выражения. Свобода совести, отказ от военной службы и т.д. Правовое закрепление в 

Конституции РФ (ст.ст. 28-29) и российском законодательстве.  

Общая характеристика политических прав - понятие, особенности и виды. Правовые 

основы в международном и российском праве.  

Свобода печати и массовой информации как элемент свободы мысли и слова. Понятие и 

правовые основы. Содержание, формы и сферы осуществления свободы печати и массовой 

информации. Ограничения на свободу печати и массовой информации. Запрещение цензуры. 

Правовое закрепление в Конституции РФ (ст. 29) и российском законодательстве.  

Право на участие в общественной жизни: право на объединения. Понятие и правовые 

основы. Право на создание, вступление, участие в деятельности различных объединений, 

ассоциаций, профсоюзов, партий, общественных организаций и т.д. и свободный выход из них. 

Основания и условия ограничений на реализацию права на объединения. Правовое закрепление в 

Конституции РФ (ст. 30) и российском законодательстве.  

Право на участие в общественной жизни: право на мирные собрания и публичные 

манифесты. Понятие и правовые основы. Основания и условия ограничений на реализацию права 

на мирные собрания и публичные манифесты. Правовое закрепление в Конституции РФ (ст. 31) и 

российском законодательстве.  

Право на участие в управление делами государства. Понятие и правовые основы. 

Непосредственное участие в управлении делами государства (референдум, выборы в органы 

государственной власти или местного самоуправления и личное участие в управлении). 

Опосредованное участие в управлении делами государства через своих представителей (выборы 

в органы государственной власти или местного самоуправления). Равный доступ к 
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государственной службе. Правовое закрепление в Конституции РФ (ст. 32) и российском 

законодательстве.  

Право обращений и петиций как право и средство защиты прав и свобод. Индивидуальные 

и коллективные обращения, петиции. Правовое закрепление в Конституции РФ (ст. 33) и 

российском законодательстве.  

 

Тема 2.2. Экономические, социальные и культурные права  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Общая характеристика экономических, социальных и культурных прав - понятие, 

особенности и виды. Правовые основы в международном и российском праве.  

Экономические права. Понятие и правовые основы. Право собственности. Право 

наследования. Свобода предпринимательской деятельности (хозяйственной инициативы). 

Свобода труда и другие трудовые права (в т.ч. на забастовку, на участие в управлении 

предприятием). Правовое закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 34-37) и российском 

законодательстве.  

Социальные права. Понятие и правовые основы. Право на социальное обеспечение. Прав 

на жилище. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Правовое закрепление в 

Конституции РФ (ст.ст. 38-41) и российском законодательстве.  

Культурные права. Понятие и правовые основы. Право на образование. Свобода 

преподавания (академическая свобода). Свобода творчества. Право на участие в культурной 

жизни и пользование учреждениями культуры, право на доступ к культурным ценностям. 

Правовое закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 43-44) и российском законодательстве. 

 

Тема 2.3. Коллективные права – права солидарности 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Общая характеристика коллективных прав - понятие, особенности и виды. Правовые 

основы в международном и российском праве.  

Право народов на самоопределение. Понятие и правовые основы. Право на внутреннее 

самоопределение. Право на внешнее самоопределение и пределы его осуществления. Правовое 

закрепление в Конституции РФ (ст. 5) и российском законодательстве.  

Право на благоприятную окружающую среду. Понятие и правовые основы. Связь с 

другими правами. Правовое закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 36, 42, 58) и российском 

законодательстве.  

Право на развитие. Понятие и правовые основы. Права человека и Повестка дня в области 

устойчивого развития до 2030 года. Правовое закрепление в российском законодательстве. 

 

Тема 2.4. Обязанности человека и гражданина 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Обязанности человека: понятие, содержание и виды. Обязанности человека и 

нравственный долг. Соотношение прав человека и его обязанностей. Соотношение обязанностей   

человека   и   обязанностей   гражданина,   механизм   их   реализации. Юридическая   природа   

обязанностей   гражданина.   Конституционные   обязанности гражданина, их виды в различных 

странах мира. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия 1: Гражданские и политические права.  

Форма практического задания 1: исследовательская работа в проблемной группе. 

Предлагается выполнить исследовательскую работу в проблемной группе: контент – 

анализ. 

Методом контент-анализа исследуется такой важный источник информации как газетно-

журнальная периодика (пресса). Подобный анализ позволяет дать оценку возможностей прессы в 
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обеспечении условий для реализации гражданами Российской Федерации ряда политических 

прав и свобод, в том числе свободы слова, свободы прессы. 

Членам проблемной группы предлагается провести контент-анализ реализации 

гражданами Российской Федерации права на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени (ст. 23 Конституции РФ) в связи с 

публикациями в периодической печати. 

В качестве средств массовой информации выбирается несколько периодических изданий 

разных политического, идеологического направления, например: «Российская газета», 

«Независимая газета», «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Коммерсант», 

«Правда» и др. 

Период издания средства массовой информации (0,5-1 год) определяется преподавателем 

с участием слушателей спецкурса. 

Содержание каждой газеты анализируют 1-2 студента, которые выявляют и фиксируют 

факты нарушений в печати права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, защиту своей чести и доброго имени. 

Контент-анализ должен включать в себя следующие сведения: 

 выходные данные средства массовой информации (название, номер выпуска, дата); 

 автор публикации (фамилия, имя, отчество, специализация, по возможности - 

политическая ориентация, связь с партиями, органами власти); 

 лицо, конституционное право которого нарушено фактом публикации; 

 характер конкретного объекта конституционного правонарушения; 

 реакция государственных органов, должностных лиц, общественных организаций 

на факт нарушения конституционного права; 

 правовая оценка факта нарушения конституционного права личности. 

Обобщение результатов контент-анализа осуществляет группа студентов (2-3 чел.). 

Обсуждение результатов контент-анализа проводится на групповой консультации; 

докладчика определяет исследовательская группа с участием преподавателя. 

Тема практического занятия 2: Обязанности человека и гражданина. 

Форма практического задания 2: аналитическое задание. 

Содержание аналитического задания: 

Ряд юристов полагает, что помимо гражданских, политических, экономических, 

социальных и культурных прав и свобод человека существует еще и такая группа прав, как права 

по защите других прав и свобод. Проанализируйте текст Конституции РФ и составьте список тех 

прав, которые, по вашему мнению, могут быть отнесены к данной группе. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – устный опрос. 

Вопросы: 

1. Понятие и сущность гражданских (личных прав).  

2. Система гражданских прав.  

3. Основные международные стандарты и нормы российского законодательства о 

гражданских правах.  

4. Права, обеспечивающие жизнь и ценность человеческой личности.  

5. Права, обеспечивающие свободу и личную безопасность.  

6. Права, обеспечивающие блага личной и семейной жизни.  

7. Права, обеспечивающие возможности признания человека субъектом права и гарантии 

равноправия.  
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8. Права, обеспечивающие средства правовой защиты (право на правосудие). 

9. Понятие и содержание политических прав.  

10. Система политических прав.  

11. Права человека, связанные с управлением страной.  

12. Свобода печати и массовой информации как элемент свободы мысли и слова. 

13. Право на участие в общественной жизни: право на объединения. 

14. Право на участие в общественной жизни: право на мирные собрания и публичные 

манифесты. 

15. Право обращений и петиций как право и средство защиты прав и свобод. 

16. Политические гарантии равноправия. 

17. Экономические права.  

18. Право собственности.  

19. Понятие собственности, ее формы. История возникновения и развития.  

20. Право владения имуществом в англосаксонской и романо-германской системах права.  

21. Право предпринимательства, его   содержание и осуществление.  

22. Права трудящихся: право на труд, свобода труда, право на справедливые и 

благоприятные условия труда, право на защиту от безработицы, право на равную 

оплату за равный труд.  

23. Закрепление данных прав в законодательстве различных стран и в международных 

актах.  

24. Права, обеспечивающие условия и средства защиты прав трудящихся:   право   

создавать   и   вступать   в   профсоюзы,   право   на   забастовку.  

25. Международная организация труда (МОТ). 

26. Социальные права человека.  

27. Права, обеспечивающие достойные человека условия жизни.  

28. Право на достойный уровень жизни.  

29. Право на свободу от голода.  

30. Специальные органы ООН и программы, содействующие развитию этих прав.  

31. Право на социальное обеспечение  и  его  реализация.   

32. Развитие  пенсионного     законодательства.   

33. Права, обеспечивающие охрану и возможности восстановления здоровья.  

34. Право на наивысший достаточный уровень физического и психического здоровья.  

35. Система здравоохранения вразных странах мира.  

36. ВОЗ.  

37. Право на здоровую окружающую среду.  

38. Меры по защите, охране, улучшению и восстановлению природы и права человека.  

39. Деятельность ООН, государственных органов, природоохранительных обществ и 

общественных движений.  

40. Право на отдых и досуг. 

41. Понятие коллективных прав 

42. Право народов на самоопределение 

43. Право на благоприятную окружающую среду 

44. Право на развитие 

45. Обязанности человека: понятие, содержание и виды.  

46. Обязанности человека и нравственный долг.  

47. Соотношение прав человека и его обязанностей.  

48. Соотношение обязанностей   человека   и   обязанностей   гражданина,   механизм   их   

реализации.  

49. Юридическая   природа   обязанностей   гражданина.    

50. Конституционные   обязанности гражданина, их виды в различных странах мира. 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 4) 

Раздел 1. Теория и история 

прав человека 

6 Подготовка эссе 

7 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Раздел 2. Фундаментальные 

права человека 

6 Подготовка эссе 

8 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
27  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), часов 
27  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (курс 2, сессии 1, 2) 

Раздел 1. Теория и история 

прав человека 

6 Подготовка эссе 

24 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Раздел 2. Фундаментальные 

права человека 

6 Подготовка эссе 

24 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), часов 
60  

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Понятие прав человека.  

2. Права человека в философском, цивилизационном, социальном, моральном, 

политическом и правовом измерении.  

3. Права человека, глобализация, толерантность и диалог культур.  

4. Классификация прав и свобод человека.  

5. Источники международного права прав человека: договоры (универсальные и 

региональные) и обычаи.  

6. Акты международных организаций и конференций, акты «мягкого права».  

7. Основные принципы международного права прав человека.  

8. Субъекты международного права прав человека.  

9. Субъекты российского права в сфере защиты прав человека. 
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10. Территориальное и экстратерриториальное действие прав человека.  

11. Присвоение обязательств государствам по правам человека в экстратерриториальном 

контексте, стандарты контроля и их критерии.  

12. Пределы осуществления прав и ограничения прав человека, свобод человека.  

13. Критерии, принципы и пределы правомерного ограничения прав человека.  

14. Права и свободы, не подлежащие ограничению.  

15. Основания и порядок ограничения прав человека в связи с чрезвычайным положением 

или на основании закона согласно ст. 56(1) и ст. 55(3) Конституции Российской 

Федерации 1993 г.  

16. Оговорки и заявления в отношении договоров в области международного права прав 

человека.  

17. Соотношение международного права прав человека и международного гуманитарного 

права, международного права о защите беженцев (и о внутренне перемещенных 

лицах), международного уголовного права.  

18. Соотношение международного права прав чело, а также других отраслей 

международного права.  

19. Соотношение международного права прав человека и национального права 

Российской Федерации. 

20. История развития концепций прав человека.  

21. Античный, средневековый периоды развития концепций прав человека.  

22. Права человека в Новое и Новейшее время.  

23. Естественно-правовая теория прав человека.  

24. Позитивистская теория прав человека.  

25. Религиозные концепции прав человека. 

26. Революция в России и начало законодательного признания второго поколения прав 

человека.  

27. Значение приговоров Нюрнбергского и Токийского трибуналов для защиты прав 

человека. 

28. Устав ООН 1945 г. об утверждении веры в права человека.  

29. Всеобщая Декларация прав человека 1948 г., ее содержание, история создания, 

историческое значение.  

30. Интернационализация прав человека.  

31. Признание прав человека и развитие системы гарантий в послевоенных конституциях 

и законодательствах многих стран. 

32. Международные пакты 1966 г., их содержание. 

33. Начало формирования третьего поколения прав человека.  

Перечень тем эссе к Разделу 1: 

1.   Понятие свободы личности. 

2.   Условия и гарантии свободы личности. 

3.   Ответственность личности и ее диалектическая взаимосвязь с свободой личности. 

4.   Условия и содержание ответственности личности. 

5.   Выбор, свобода воли и ответственность личности. 

6.   Формы личной ответственности. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Мутагиров, Д. З.  Права и свободы человека: Учебник для вузов / Д. З. Мутагиров. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 516 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07141-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/516518 (дата обращения: 01.03.2023). 

2. Белик, В. Н.  Конституционные права личности и их защита: Учебное пособие для 

вузов / В. Н. Белик. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 

158 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11238-2. — Текст: электронный // 

https://urait.ru/bcode/516518
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Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511394 (дата обращения: 

01.03.2023). 

3. Бялт, В. С.  Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов: 

учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 238 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10610-7. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517888 (дата обращения: 01.03.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Понятие и сущность гражданских (личных прав).  

2. Система гражданских прав.  

3. Основные международные стандарты и нормы российского законодательства о 

гражданских правах.  

4. Права, обеспечивающие жизнь и ценность человеческой личности.  

5. Права, обеспечивающие свободу и личную безопасность.  

6. Права, обеспечивающие блага личной и семейной жизни.  

7. Права, обеспечивающие возможности признания человека субъектом права и гарантии 

равноправия.  

8. Права, обеспечивающие средства правовой защиты (право на правосудие). 

9. Понятие и содержание политических прав.  

10. Система политических прав.  

11. Права человека, связанные с управлением страной.  

12. Свобода печати и массовой информации как элемент свободы мысли и слова. 

13. Право на участие в общественной жизни: право на объединения. 

14. Право на участие в общественной жизни: право на мирные собрания и публичные 

манифесты. 

15. Право обращений и петиций как право и средство защиты прав и свобод. 

16. Политические гарантии равноправия. 

17. Экономические права.  

18. Право собственности.  

19. Понятие собственности, ее формы. История возникновения и развития.  

20. Право владения имуществом в англосаксонской и романо-германской системах права.  

21. Право предпринимательства, его   содержание и осуществление.  

22. Права трудящихся: право на труд, свобода труда, право на справедливые и 

благоприятные условия труда, право на защиту от безработицы, право на равную 

оплату за равный труд.  

23. Закрепление данных прав в законодательстве различных стран и в международных 

актах.  

24. Права, обеспечивающие условия и средства защиты прав трудящихся:   право   

создавать   и   вступать   в   профсоюзы,   право   на   забастовку.  

25. Международная организация труда (МОТ). 

26. Социальные права человека.  

27. Права, обеспечивающие достойные человека условия жизни.  

28. Право на достойный уровень жизни.  

29. Право на свободу от голода.  

30. Специальные органы ООН и программы, содействующие развитию этих прав.  

31. Право на социальное обеспечение  и  его  реализация.   

32. Развитие  пенсионного     законодательства.   

33. Права, обеспечивающие охрану и возможности восстановления здоровья.  

34. Право на наивысший достаточный уровень физического и психического здоровья.  

35. Система здравоохранения вразных странах мира.  

https://urait.ru/bcode/511394
https://urait.ru/bcode/517888
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36. ВОЗ.  

37. Право на здоровую окружающую среду.  

38. Меры по защите, охране, улучшению и восстановлению природы и права человека.  

39. Деятельность ООН, государственных органов, природоохранительных обществ и 

общественных движений.  

40. Право на отдых и досуг. 

41. Понятие коллективных прав 

42. Право народов на самоопределение 

43. Право на благоприятную окружающую среду 

44. Право на развитие 

45. Обязанности человека: понятие, содержание и виды.  

46. Обязанности человека и нравственный долг.  

47. Соотношение прав человека и его обязанностей.  

48. Соотношение обязанностей   человека   и   обязанностей   гражданина,   механизм   их   

реализации.  

49. Юридическая   природа   обязанностей   гражданина.    

50. Конституционные   обязанности гражданина, их виды в различных странах мира. 

Перечень тем эссе к Разделу 2: 

1. Права уязвимых групп как предметная область регулирования международного права прав 

человека. 

2. Международно-правовые проблемы обеспечения и защиты прав уязвимых групп в 

условиях глобализации. 

3. Конвенция о правах лиц с ограниченными возможностями 2006г.: новая модель 

обеспечения и защиты прав инвалидов. 

4. Дискриминация по признаку инвалидности и международно-правовые меры по её 

искоренению. 

5. Комитет по правам лиц с ограниченными возможностями: организация деятельности и 

компетенция. 

6. Международно-правовые основы защиты объективно уязвимых категорий женщин. 

7. Международно-правовые основы защиты прав девочек как особо «уязвимой» группы. 

8. Международно-правовые проблемы обеспечения и защиты прав женщин в период 

вооружённых конфликтов. 

9. Экологические катастрофы как фактор, влияющий на появление новых категорий 

«уязвимых» женщин. 

10. Понятие «ребёнок» в современном международном праве. 

11. Международно-правовые основы противодействия торговле детьми. 

12. Специальные меры международно-правовой защиты ребёнка от экономической 

эксплуатации. 

13. Международно-правовые стандарты в области биоэтики и защита прав ребёнка. 

14. Международно-правовые основы защиты прав ребёнка и проблемы клонирования. 

15. Международно-правовые основы борьбы с дискриминацией трудящихся мигрантов и 

мигрантофобией. 

16. Вклад МОТ в обеспечение и защиту прав трудящихся мигрантов. 

17. Специальные процедуры ООН по вопросам защиты прав мигрантов. 

18. ООН и проблемы старения: история вопроса. 

19. Мадридский международный план действий по проблемам старения 2002 г. 

20. Перспективы разработки в рамках ООН международного договора о правах пожилых 

людей. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Мутагиров, Д. З.  Права и свободы человека: Учебник для вузов / Д. З. Мутагиров. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 516 с. — (Высшее образование). — 
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ISBN 978-5-534-07141-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/516518 (дата обращения: 01.03.2023). 

2. Нечевин, Д. К.  Правозащитная деятельность: Учебное пособие для вузов / 

Д. К. Нечевин, Л. М. Колодкин, Е. В. Кирдяшова; под редакцией Д. К. Нечевина. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 151 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13820-7. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/519649 (дата обращения: 01.03.2023). 

3. Белик, В. Н.  Конституционные права личности и их защита: Учебное пособие для 

вузов / В. Н. Белик. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 

158 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11238-2. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511394 (дата обращения: 

01.03.2023). 

4. Редько, А. А.  Правозащитная политика и правоприменительная деятельность в 

Российской Федерации: Учебное пособие для вузов / А. А. Редько, Т. В. Яловенко. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 76 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13197-0. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/519213 (дата обращения: 01.03.2023). 

5. Бялт, В. С.  Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов: 

учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 238 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10610-7. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517888 (дата обращения: 01.03.2023). 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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. 

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 включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание эссе.  

Эссе – 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 слушатель 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 слушатели 

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 слушателями по 

желанию. 

https://urait.ru/bcode/516518
https://urait.ru/bcode/519649
https://urait.ru/bcode/511394
https://urait.ru/bcode/519213
https://urait.ru/bcode/517888
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Эссе проводится письменно, по объему не более 5 листов формата А4. 

Требования к оформлению эссе:  

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 слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. 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. 

4.2.2. 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 дисциплине (модулю). 
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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. 

4.2.3. 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 в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 
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На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 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 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контролируе

мые разделы 

(темы), 

дисциплины 

Код 

контрол

ируемо

й 

компете

нций 

Форма 

рубежно

го 

контрол

я  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1. Раздел 1. 
Теория и 

история прав 

человека 

УК-3 Устный 

опрос 

1. Понятие прав человека.  

2. Права человека в философском, цивилизационном, социальном, моральном, 

политическом и правовом измерении.  

3. Права человека, глобализация, толерантность и диалог культур.  

4. Классификация прав и свобод человека.  

5. Источники международного права прав человека: договоры (универсальные и 

региональные) и обычаи.  

6. Акты международных организаций и конференций, акты «мягкого права».  

7. Основные принципы международного права прав человека.  

8. Субъекты международного права прав человека.  

9. Субъекты российского права в сфере защиты прав человека. 

10. Территориальное и экстратерриториальное действие прав человека.  

11. Присвоение обязательств государствам по правам человека в экстратерриториальном 

контексте, стандарты контроля и их критерии.  

12. Пределы осуществления прав и ограничения прав человека, свобод человека.  

13. Критерии, принципы и пределы правомерного ограничения прав человека.  

14. Права и свободы, не подлежащие ограничению.  

15. Основания и порядок ограничения прав человека в связи с чрезвычайным положением 

или на основании закона согласно ст. 56(1) и ст. 55(3) Конституции Российской 

Федерации 1993 г.  

16. Оговорки и заявления в отношении договоров в области международного права прав 

человека.  
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17. Соотношение международного права прав человека и международного гуманитарного 

права, международного права о защите беженцев (и о внутренне перемещенных лицах), 

международного уголовного права.  

18. Соотношение международного права прав чело, а также других отраслей 

международного права.  

19. Соотношение международного права прав человека и национального права Российской 

Федерации. 

20. История развития концепций прав человека.  

21. Античный, средневековый периоды развития концепций прав человека.  

22. Права человека в Новое и Новейшее время.  

23. Естественно-правовая теория прав человека.  

24. Позитивистская теория прав человека.  

25. Религиозные концепции прав человека. 

26. Революция в России и начало законодательного признания второго поколения прав 

человека.  

27. Значение приговоров Нюрнбергского и Токийского трибуналов для защиты прав 

человека. 

28. Устав ООН 1945 г. об утверждении веры в права человека.  

29. Всеобщая Декларация прав человека 1948 г., ее содержание, история создания, 

историческое значение.  

30. Интернационализация прав человека.  

31. Признание прав человека и развитие системы гарантий в послевоенных конституциях и 

законодательствах многих стран. 

32. Международные пакты 1966 г., их содержание. 

33. Начало формирования третьего поколения прав человека.  

2. Раздел 2. 

Фундаментал

ьные права 

человека 

УК-2 Устный 

опрос 

1. Понятие и сущность гражданских (личных прав).  

2. Система гражданских прав.  

3. Основные международные стандарты и нормы российского законодательства о 

гражданских правах.  

4. Права, обеспечивающие жизнь и ценность человеческой личности.  

5. Права, обеспечивающие свободу и личную безопасность.  

6. Права, обеспечивающие блага личной и семейной жизни.  

7. Права, обеспечивающие возможности признания человека субъектом права и гарантии 

равноправия.  
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8. Права, обеспечивающие средства правовой защиты (право на правосудие). 

9. Понятие и содержание политических прав.  

10. Система политических прав.  

11. Права человека, связанные с управлением страной.  

12. Свобода печати и массовой информации как элемент свободы мысли и слова. 

13. Право на участие в общественной жизни: право на объединения. 

14. Право на участие в общественной жизни: право на мирные собрания и публичные 

манифесты. 

15. Право обращений и петиций как право и средство защиты прав и свобод. 

16. Политические гарантии равноправия. 

17. Экономические права.  

18. Право собственности.  

19. Понятие собственности, ее формы. История возникновения и развития.  

20. Право владения имуществом в англосаксонской и романо-германской системах права.  

21. Право предпринимательства, его   содержание и осуществление.  

22. Права трудящихся: право на труд, свобода труда, право на справедливые и 

благоприятные условия труда, право на защиту от безработицы, право на равную 

оплату за равный труд.  

23. Закрепление данных прав в законодательстве различных стран и в международных 

актах.  

24. Права, обеспечивающие условия и средства защиты прав трудящихся:   право   

создавать   и   вступать   в   профсоюзы,   право   на   забастовку.  

25. Международная организация труда (МОТ). 

26. Социальные права человека.  

27. Права, обеспечивающие достойные человека условия жизни.  

28. Право на достойный уровень жизни.  

29. Право на свободу от голода.  

30. Специальные органы ООН и программы, содействующие развитию этих прав.  

31. Право на социальное обеспечение  и  его  реализация.   

32. Развитие  пенсионного     законодательства.   

33. Права, обеспечивающие охрану и возможности восстановления здоровья.  

34. Право на наивысший достаточный уровень физического и психического здоровья.  

35. Система здравоохранения вразных странах мира.  

36. ВОЗ.  
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37. Право на здоровую окружающую среду.  

38. Меры по защите, охране, улучшению и восстановлению природы и права человека.  

39. Деятельность ООН, государственных органов, природоохранительных обществ и 

общественных движений.  

40. Право на отдых и досуг. 

41. Понятие коллективных прав 

42. Право народов на самоопределение 

43. Право на благоприятную окружающую среду 

44. Право на развитие 

45. Обязанности человека: понятие, содержание и виды.  

46. Обязанности человека и нравственный долг.  

47. Соотношение прав человека и его обязанностей.  

48. Соотношение обязанностей   человека   и   обязанностей   гражданина,   механизм   их   

реализации.  

49. Юридическая   природа   обязанностей   гражданина.    

50. Конституционные   обязанности гражданина, их виды в различных странах мира. 

 

 

 



1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды 

контролируем

ой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-2 

1. Развитие института основных прав, свобод и обязанностей в России. 

2. Классификация основных прав, свобод и обязанностей. 

3. Права, свободы и обязанности граждан в области общественно-

политической жизни. 

4. Права, свободы и обязанности граждан в области социально-

экономической жизни. 

5. Личные права, свободы и обязанности. 

6. Правовые механизмы защиты прав человека в субъектах РФ. 

7. Конституционные основы правового статуса личности в России. 

8. Развитие института гражданства в России. 

9. Национальные и международные аспекты множественного 

гражданства. 

10. Сущность основ правового положения личности в России. 

11. Система и виды основных прав, свобод и обязанностей. 

12. Тенденции развития института основных прав, свобод и обязанностей. 

13. Права человека в практике деятельности Конституционного Суда 

Российской Федерации. 

14. Юридические способы защиты прав человека. 

15. Международные средства защиты прав человека. 

Аналитическое задание: 

1. В целях обеспечения доступности для населения юридической 

помощи и содействия адвокатской деятельности органы государственной 

власти обеспечивают гарантии независимости адвокатуры, осуществляют 

финансирование деятельности адвокатов, оказывающих юридическую 

помощь гражданам Российской Федерации бесплатно.  

Вопросы: 1) В каких формах осуществляться бесплатная адвокатская 

помощь? 2) Какие еще органы входят в государственную и 

негосударственную систему предоставления бесплатной юридической 

помощи? 

 

2. Слесарь Иванов А.А. был уволен по статье 81 ТК РФ 1 июня и в 

этот же день ему была выдана трудовая книжка. Посчитав, что увольнение 

было незаконным Иванов А.А. решает обратиться в суд.  

Вопросы: 1) Какова подсудность данной категории дел? 2) До какого 

числа у Иванова А.А. сохраняется право на обращение в суд? 3) Если 

увольнение будет признано незаконным, какие меры восстановления 

нарушенных прав могут быть присуждены? 
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3. Гражданин Республики Беларусь Бойко решил заключить брак в 

России с российской гражданкой, но при условии наличия брачного 

договора. Для его составления он обратился в адвокатскую коллегию и 

настаивал на бесплатном оказании помощи, руководствуясь при этом 

положением ст.2 Конвенции о правовой помощи и правовым отношениям по 

гражданским, семейным и уголовным делам (ратифицирована Россией 4 

августа 1994 г.). По его мнению, поскольку Беларусь является государством-

членом СНГ, ее граждане должны пользоваться бесплатной юридической 

помощью на территории Российской Федерации.  

Вопросы: 1) Вправе ли Бойко обратиться за оказанием 

квалифицированной юридической помощи в адвокатуру и компетентна ли 

она разрешать подобные вопросы? 2) Будет ли оказана юридическая помощь 

гражданину Республики Беларусь на безвозмездной основе? 

 

4. Федеральное Собрание Российской Федерации обладает 

соответствующими полномочиями в сфере защиты прав человека.  

Вопросы: 1) В рамках каких функций происходит осуществление 

данных полномочий? 2) Какое место занимает парламентское 

расследование? 

 

5. Найдите сходные по содержанию статьи, которые закрепляют 

личные права в Конституции РФ и Всеобщей декларации прав человека 

(1948г.). Определите их сходства и различия.  

Вопросы: 1) Соответствуют ли положения Конституции РФ основным 

международным стандартам гражданских прав? 2) Соотнесите категории 

«человек», «гражданин», «личность». В чем заключается юридическое 

значение такого разграничения статуса физического лица? 3) Подтвердите 

тезис о том, что в современный период времени перечень прав расширяется. 

В ответе используйте нормы права. 

УК-3 

1. Социально-философские основы свободы и ответственности личности. 

2. Права и свободы человека и гражданина как объект идеологической 

борьбы. 

3. Права человека в международном праве. 

4. Международные средства защиты прав человека. 

5. Юридическая природа российского гражданства. 

6. Система принципов российского гражданства. 

7. Понятие и содержание основ правового положения личности. 

8. Принципы основ правового положения личности. 

9. Гарантии основных прав и свобод человека и гражданина. 

10. Равноправие - принцип основ правового положения личности. 
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Мутагиров, Д. З.  Права и свободы человека: Учебник для вузов / Д. З. Мутагиров. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 516 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07141-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/516518 (дата обращения: 01.03.2023). 

2. Нечевин, Д. К.  Правозащитная деятельность: Учебное пособие для вузов / 

Д. К. Нечевин, Л. М. Колодкин, Е. В. Кирдяшова; под редакцией Д. К. Нечевина. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 151 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13820-7. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/519649 (дата обращения: 01.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Белик, В. Н.  Конституционные права личности и их защита: Учебное пособие для 

вузов / В. Н. Белик. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 

158 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11238-2. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511394 (дата обращения: 

01.03.2023). 

2. Редько, А. А.  Правозащитная политика и правоприменительная деятельность в 

Российской Федерации: Учебное пособие для вузов / А. А. Редько, Т. В. Яловенко. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 76 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13197-0. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/519213 (дата обращения: 01.03.2023). 

3. Бялт, В. С.  Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов: 

учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 238 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10610-7. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517888 (дата обращения: 01.03.2023). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических https://dlib.eastview.

https://urait.ru/bcode/516518
https://urait.ru/bcode/519649
https://urait.ru/bcode/511394
https://urait.ru/bcode/519213
https://urait.ru/bcode/517888
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
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изданий com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.r

u/  

 

6. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ"  

Электронно-библиотечная система, коллекция 

электронных версий книг.  

http://e.lanbook.com/ 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов дисциплины 

(модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций, семинаров, практических занятий. 

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 учебной программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися самостоятельно или 

под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате 

оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. 

https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной мебелью: 

стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими средствами обучения 

видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть 

Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной мебелью: 

стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими средствами обучения 

видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть 

Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями и демонстрационными материалами.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной 

мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с доступом в 

сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду университета, программным 

обеспечением). 

 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбор конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью, реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися образовательных ор-

ганизаций высшего образования (далее – вуз) знаний, умений и навыков, необходимых для их 

становления в качестве граждан, способных и готовых к выполнению воинского долга и обязан-

ности по защите своей Родины в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. формирование у обучающихся понимания главных положений военной доктрины Россий-

ской Федерации, а также основ военного строительства и структуры Вооруженных Сил 

Российской Федерации (ВС РФ); 

2. формирование у обучающихся высокого общественного сознания и воинского долга; 

3. воспитание дисциплинированности, высоких морально-психологических качеств лично-

сти гражданина – патриота; 

4. освоение базовых знаний и формирование ключевых навыков военного дела; 

5. раскрытие специфики деятельности различных категорий военнослужащих ВС РФ; 

6. ознакомление с нормативными документами в области обеспечения обороны государства 

и прохождения военной службы; 

7. формирование строевой подтянутости, уважительного отношения к воинским ритуалам и 

традициям, военной форме одежды; 

8. изучение и принятие правил воинской вежливости; 

9. овладение знаниями уставных норм и правил поведения военнослужащих. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках плани-

руемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с установленными инди-

каторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: УК-8 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты: 

 

Категория 

компетенций  

Код компетенции 

Формулировка ком-

петенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции 

Результаты обуче-

ния 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

УК-8 Способен созда-

вать и поддерживать в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности безопас-

ные условия жизне-

деятельности для со-

хранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

УК-8.1. Знает основы и 

правила обеспечения 

безопасности жизнедея-

тельности, классифика-

цию опасных и вредных 

факторов среды обитания 

человека, правовые и ор-

ганизационные основы 

безопасности жизнедея-

тельности. 

знать: основные по-

ложения общевоин-

ских уставов ВС РФ; 

организацию внут-

реннего порядка в 

подразделении; ос-

новные положения 

Курса стрельб из 

стрелкового оружия; 
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общества, в том числе 

при угрозе и возник-

новении чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов. 

УК-8.2. Осуществляет 

оперативные действия в 

случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций в 

том числе при угрозе и 

возникновении военных 

конфликтов 

устройство стрелково-

го оружия, боеприпа-

сов и ручных гранат; 

предназначение, зада-

чи и организационно-

штатную структуру 

общевойсковых под-

разделений; основные 

факторы, определяю-

щие характер, органи-

зацию и способы ве-

дения современного 

общевойскового боя; 

общие сведения о 

ядерном, химическом 

и биологическом ору-

жии, средствах его 

применения; правила 

поведения и меры 

профилактики в усло-

виях заражения ра-

диоактивными, отрав-

ляющими веществами 

и бактериальными 

средствами; тактиче-

ские свойства местно-

сти, их влияние на 

действия подразделе-

ний в боевой обста-

новке; назначение, 

номенклатуру и ус-

ловные знаки топо-

графических карт; ос-

новные способы и 

средства оказания 

первой медицинской 

помощи при ранениях 

и травмах; тенденции 

и особенности разви-

тия современных ме-

ждународных отно-

шений, место и роль 

России в многополяр-

ном мире, основные 

направления социаль-

но-экономического, 

политического и во-

енно-технического 

развития страны; ос-

новные положения 

Военной доктрины 

РФ; правовое положе-

ние и порядок прохо-

ждения военной 

УК-8.3. Создает и под-

держивает безопасные 

условия жизнедеятельно-

сти в повседневной жизни 

и в профессиональной 

деятельности, адекватно 

реагирует на возникнове-

ние чрезвычайных ситуа-

ций и предотвращает не-

гативные последствия для 

сохранения природной 

среды. 
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службы; уметь: пра-

вильно применять и 

выполнять положения 

общевоинских уста-

вов ВС РФ; осуществ-

лять разборку и сбор-

ку автомата (АК-74) и 

пистолета (ПМ), под-

готовку к боевому 

применению ручных 

гранат; оборудовать 

позицию для стрельбы 

из стрелкового ору-

жия; выполнять меро-

приятия радиацион-

ной, химической и 

биологической защи-

ты; читать топографи-

ческие карты различ-

ной номенклатуры; 

давать оценку между-

народным военно-

политическим и внут-

ренним событиям и 

фактам с позиции 

патриота своего Оте-

чества; применять по-

ложения нормативно-

правовых актов; вла-

деть: строевыми 

приемами на месте и в 

движении; навыками 

управления строями 

взвода; навыками 

стрельбы из стрелко-

вого оружия; навыка-

ми подготовки к веде-

нию общевойскового 

боя; навыками приме-

нения индивидуаль-

ных средств РХБ за-

щиты; навыками ори-

ентирования на мест-

ности по карте и без 

карты; навыками 

применения индиви-

дуальных средств ме-

дицинской защиты и 

подручных средств 

для оказания первой 

медицинской помощи 

при ранениях и трав-

мах; навыками работы 

с нормативно-
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правовыми докумен-

тами. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с педа-

гогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2 

Контактная работа обучающихся с педагогиче-

скими работниками 
68 68 

Лекционные занятия 26 26 

из них: в форме практической подготовки 0 0 

Практические занятия 42 42 

из них: в форме практической подготовки 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся 31 31 

Контроль промежуточной аттестации 9 9 

Форма промежуточной аттестации зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108 108 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108 108 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 

Сессия 3–4 

Контактная работа обучающихся с педагогиче-

скими работниками 
36 36 

Лекционные занятия 12 12 

из них: в форме практической подготовки 0 0 

Практические занятия 24 24 

из них: в форме практической подготовки 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся 68 68 

Контроль промежуточной аттестации 4 4 
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Форма промежуточной аттестации зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108 108 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с педагогиче-

скими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 к
о
н

-

т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Семестр 2 

Раздел 1. Общевоинские 

уставы ВС РФ 
13 3 10 8 0 2 0 0 0 0 0 

Тема 1. Общевоинские 

уставы Вооруженных 

Сил Российской Федера-

ции, их основные требо-

вания и содержание 

7 1 6 6 0 0 0 0 0 0 0 

Тема 2. Внутренний по-

рядок и суточный наряд 
3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

Тема 3. Общие положе-

ния Устава гарнизонной 

и караульной службы 

3 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

Раздел 2. Строевая под-

готовка 
9 3 6 0 0 6 0 0 0 0 0 

Тема 4. Строевые приемы 

и движение без оружия 
9 3 6 0 0 6 0 0 0 0 0 

Раздел 3. Огневая под-

готовка из стрелкового 

оружия 

28 10 20 0 0 18 0 0 0 0 0 

Тема 5. Основы, приемы 

и правила стрельбы из 

стрелкового оружия 

3 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

Тема 6. Назначение, бое-

вые свойства, материаль-

ная часть и применение 

стрелкового оружия, руч-

ных противотанковых 

гранатометов и ручных 

гранат 

16 6 10 0 0 10 0 0 0 0 0 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с педагогиче-

скими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 к
о
н

-

т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Тема 7. Выполнение уп-

ражнений учебных 

стрельб из стрелкового 

оружия 

9 3 6 0 0 6 0 0 0 0 0 

Раздел 4. Основы так-

тики общевойсковых 

подразделений 

15 5 10 8 0 2 0 0 0 0 0 

Тема 8. Вооруженные 

Силы Российской Феде-

рации их состав и задачи. 

Тактико-технические ха-

рактеристики (ТТХ) ос-

новных образцов воору-

жения и техники ВС РФ 

6 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 

Тема 9. Основы общевой-

скового боя 
3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

Тема 10. Основы инже-

нерного обеспечения 
3 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

Тема 11. Организация во-

инских частей и подраз-

делений, вооружение, 

боевая техника вероятно-

го противника 

3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

Раздел 5. Радиационная, 

химическая и биологи-

ческая защита 

9 3 6 2 0 4 0 0 0 0 0 

Тема 12. Ядерное, хими-

ческое, биологическое, 

зажигательное оружие 

3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

Тема 13. Радиационная, 

химическая и биологиче-

ская защита 

6 2 4 0 0 4 0 0 0 0 0 

Раздел 6. Военная топо-

графия 
6 2 4 2 0 2 0 0 0 0 0 

Тема 14. Местность как 

элемент боевой обста-

новки. Измерения и ори-

ентирование на местно-

сти без карты, движение 

3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с педагогиче-

скими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 к
о
н

-

т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

по азимутам 

Тема 15. Топографиче-

ские карты и их чтение, 

подготовка к работе. Оп-

ределение координат 

объектов и целеуказания 

по карте 

3 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

Раздел 7. Основы меди-

цинского обеспечения 
9 3 6 2 0 4 0 0 0 0 0 

Тема 16. Медицинское 

обеспечение войск (сил), 

первая медицинская по-

мощь при ранениях, 

травмах и особых случа-

ях 

9 3 6 2 0 4 0 0 0 0 0 

Раздел 8. Военно-

политическая подго-

товка 

9 1 6 2 0 4 0 0 0 0 0 

Тема 17. Россия в совре-

менном мире. Основные 

направления социально-

экономического, полити-

ческого и военно-

технического развития 

страны 

9 1 6 2 0 4 0 0 0 0 0 

Раздел 9. Правовая под-

готовка 
3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

Тема 18. Военная док-

трина РФ. Законодатель-

ство Российской Федера-

ции о прохождении воен-

ной службы 

3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

Контроль промежуточ-

ной аттестации (час) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Форма промежуточной 

аттестации  зачет 

Общий объем, часов 108 31 68 26 0 42 0 0 0 0 0 
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Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с педагогиче-

скими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 к
о
н

-

т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Курс 1, сессия 3–4  

Раздел 1. Общевоинские 

уставы ВС РФ 
18 12 6 2 0 4 0 0 0 0 0 

Тема 1. Общевоинские 

уставы Вооруженных 

Сил Российской Федера-

ции, их основные требо-

вания и содержание 

6 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

Тема 2. Внутренний по-

рядок и суточный наряд 
6 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

Тема 3. Общие положе-

ния Устава гарнизонной 

и караульной службы 

6 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

Раздел 2. Строевая под-

готовка 
6 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

Тема 4. Строевые приемы 

и движение без оружия 
6 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

Раздел 3. Огневая под-

готовка из стрелкового 

оружия 

18 12 6 0 0 6 0 0 0 0 0 

Тема 5. Основы, приемы 

и правила стрельбы из 

стрелкового оружия 

6 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

Тема 6. Назначение, бое-

вые свойства, материаль-

ная часть и применение 

стрелкового оружия, руч-

ных противотанковых 

гранатометов и ручных 

гранат 

6 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

Тема 7. Выполнение уп-

ражнений учебных 

стрельб из стрелкового 

оружия 

6 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

Раздел 4. Основы так-

тики общевойсковых 

подразделений 

32 24 8 6 0 2 0 0 0 0 0 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с педагогиче-

скими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 к
о
н

-

т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Тема 8. Вооруженные 

Силы Российской Феде-

рации их состав и задачи. 

Тактико-технические ха-

рактеристики (ТТХ) ос-

новных образцов воору-

жения и техники ВС РФ 

8 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

Тема 9. Основы общевой-

скового боя 
12 10 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

Тема 10. Основы инже-

нерного обеспечения 
6 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

Тема 11. Организация во-

инских частей и подраз-

делений, вооружение, 

боевая техника вероятно-

го противника 

6 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

Раздел 5. Радиационная, 

химическая и биологи-

ческая защита 

8 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 

Тема 12. Ядерное, хими-

ческое, биологическое, 

зажигательное оружие 

4 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

Тема 13. Радиационная, 

химическая и биологиче-

ская защита 

4 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

Раздел 6. Военная топо-

графия 
8 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 

Тема 14. Местность как 

элемент боевой обста-

новки. Измерения и ори-

ентирование на местно-

сти без карты, движение 

по азимутам 

4 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

Тема 15. Топографиче-

ские карты и их чтение, 

подготовка к работе. Оп-

ределение координат 

объектов и целеуказания 

по карте 

4 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 



 
13 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с педагогиче-

скими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 к
о
н

-

т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Раздел 7. Основы меди-

цинского обеспечения 
4 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

Тема 16. Медицинское 

обеспечение войск (сил), 

первая медицинская по-

мощь при ранениях, 

травмах и особых случа-

ях 

4 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

Раздел 8. Военно-

политическая подго-

товка 

6 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

Тема 17. Россия в совре-

менном мире. Основные 

направления социально-

экономического, полити-

ческого и военно-

технического развития 

страны 

6 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

Раздел 9. Правовая под-

готовка 
4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

Тема 18. Военная док-

трина РФ. Законодатель-

ство Российской Федера-

ции о прохождении воен-

ной службы 

4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

Контроль промежуточ-

ной аттестации (час) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Форма промежуточной 

аттестации  зачет 

Общий объем, часов 108 68 36 12 0 24 0 0 0 0 0 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕВОИНСКИЕ УСТАВЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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Структура, требования и основное содержание общевоинских уставов. Права военнослу-

жащих. Общие обязанности военнослужащих. Воинские звания. Единоначалие. Начальники и 

подчиненные. Старшие и младшие. Приказ и приказание. Порядок отдачи и выполнение приказа. 

Воинская вежливость и воинская дисциплина военнослужащих. Размещение военнослужащих. 

Распределение времени и внутренний порядок. Суточный наряд роты, его предназначение, со-

став. Дневальный, дежурный по роте. Развод суточного наряда. Общие положения Устава гарни-

зонной и караульной службы. Обязанности разводящего, часового. 

Тема 1. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, их основ-

ные требования и содержание. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Структура, требования и основное содержание общевоинских уставов. Права военнослу-

жащих. Общие обязанности военнослужащих. Воинские звания. Единоначалие. Начальники и 

подчиненные. Старшие и младшие. Приказ и приказание. Порядок отдачи и выполнение приказа. 

Воинская вежливость и воинская дисциплина военнослужащих. 

Тема 2. Внутренний порядок и суточный наряд. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Размещение военнослужащих. Распределение времени и внутренний порядок. Суточный 

наряд роты, его предназначение, состав. Дневальный, дежурный по роте. Развод суточного наря-

да. 

Тема 3. Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы. Обязанности разводящего, 

часового. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия 1:  

Форма практического задания: устный опрос, доклад 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

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. 

Темы докладов: 

1. Размещение военнослужащих.  
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2. Распределение времени и внутренний порядок.  

3. Суточный наряд роты, его предназначение, состав.  

4. Дневальный, дежурный по роте.  

5. Развод суточного наряда. 

 

Тема практического занятия 2:  

Форма практического задания: устный опрос, доклад 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы.  

2. Караул и его назначение. 

3. Обязанности разводящего 

4. Обязанности часового. 

5. Внутренний порядок в караулах. 

Темы докладов: 

1. Организация и несение караульной службы. 

2. Организация и несение гарнизонной службы. 

3. Обязанности военного коменданта железнодорожного (водного) участка и станции (порта, аэ-

ропорта). 

4. Обязанности военного патруля. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – устный опрос 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Строй и его элементы. Виды строя. Сигналы для управления строем. Команды и порядок 

их подачи. Обязанности командиров, военнослужащих перед построением и в строю. Строевой 

расчет. Строевая стойка. Выполнение команд: "Становись", "Равняйсь", "Смирно", "Вольно", 

"Заправиться". Повороты на месте. Строевой шаг. Движение строевым шагом. Движение строе-

вым шагом в составе подразделения. Повороты в движении. Движение в составе взвода. Управ-

ление подразделением в движении. 

Тема 4. Строевые приемы и движение без оружия. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Строй и его элементы. Виды строя. Сигналы для управления строем. Команды и порядок 

их подачи. Обязанности командиров, военнослужащих перед построением и в строю. Строевой 

расчет. Строевая стойка. Выполнение команд: "Становись", "Равняйсь", "Смирно", "Вольно", 

"Заправиться". Повороты на месте. Строевой шаг. Движение строевым шагом. Движение строе-

вым шагом в составе подразделения. Повороты в движении. Движение в составе взвода. Управ-

ление подразделением в движении. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 
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Тема практического занятия 1:  

Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков 

Продемонстрируйте навыки: 

Строй и его элементы.  

Виды строя.  

Сигналы для управления строем.  

Команды и порядок их подачи.  

Обязанности командиров, военнослужащих перед построением и в строю.  

Строевой расчет.  

Строевая стойка.  

Тема практического занятия 2:  

Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков 

Продемонстрируйте навыки: 

Выполнение команды "Становись",  

Выполнение команды "Равняйсь",  

Выполнение команды "Смирно", 

Выполнение команды "Вольно",  

Выполнение команды "Заправиться".  

Выполнение команды «Поворот на месте». 

Выполнение команды «Строевой шаг».  

Выполнение команды «Движение одиночным строевым шагом».  

Тема практического занятия 3:  

Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

Продемонстрируйте навыки: 

Выполнение команды «Движение строевым шагом в составе подразделения».  

Выполнение команды «Повороты в движении». 

Выполнение команды «Движение в составе взвода».  

Управление подразделением в движении. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – демонстрация сформированности практических навы-

ков 

 

РАЗДЕЛ 3. ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Требования безопасности при обращении со стрелковым оружием. Требования безопасно-

сти при проведении занятий по огневой подготовке. Приемы и правила стрельбы из стрелкового 
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оружия. Назначение, состав, боевые свойства и порядок сборки разборки АК-74 и РПК-74. На-

значение, состав, боевые свойства и порядок сборки разборки пистолета ПМ. Назначение, состав, 

боевые свойства РПГ-7. Назначение, боевые свойства и материальная часть ручных гранат. 

Сборка разборка пистолета ПМ и подготовка его к боевому применению. Сборка разборка АК-

74, РПК-74 и подготовка их к боевому применению. Снаряжение магазинов и подготовка ручных 

гранат к боевому применению. Требования безопасности при организации и проведении стрельб 

из стрелкового оружия. Порядок выполнения упражнения учебных стрельб. Меры безопасности 

при проведении стрельб и проверка усвоения знаний и мер безопасности при обращении со 

стрелковым оружием. Выполнение норматива № 1 курса стрельб из стрелкового оружия. Требо-

вания безопасности при обращении со стрелковым оружием. Требования безопасности при про-

ведении занятий по огневой подготовке. Приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия. 

Тема 5. Основы, приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Требования безопасности при обращении со стрелковым оружием. Требования безопасно-

сти при проведении занятий по огневой подготовке. 

Тема 6. Назначение, боевые свойства, материальная часть и применение стрелкового 

оружия, ручных противотанковых гранатометов и ручных гранат. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Назначение, состав, боевые свойства и порядок сборки разборки АК-74 и РПК-74. Назна-

чение, состав, боевые свойства и порядок сборки разборки пистолета ПМ. Назначение, состав, 

боевые свойства РПГ-7. Назначение, боевые свойства и материальная часть ручных гранат. 

Сборка разборка пистолета ПМ и подготовка его к боевому применению. Сборка разборка АК-

74, РПК-74 и подготовка их к боевому применению. Снаряжение магазинов и подготовка ручных 

гранат к боевому применению. 

Тема 7. Выполнение упражнений учебных стрельб из стрелкового оружия. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Требования безопасности при организации и проведении стрельб из стрелкового оружия. 

Порядок выполнения упражнения учебных стрельб. Меры безопасности при проведении стрельб 

и проверка усвоения знаний и мер безопасности при обращении со стрелковым оружием. Вы-

полнение норматива № 1 курса стрельб из стрелкового оружия. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия 1:  

Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

Продемонстрируйте навыки: 

1. Выполнение требований безопасности при обращении со стрелковым оружием.  

2. Выполнение требований безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. 

Тема практического занятия 2:  

Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

Продемонстрируйте навыки: 
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1.Назначение, состав, боевые свойства АК-74.  

2.Порядок сборки разборки АК-74.  

3.Сборка разборка АК-74 и подготовка их к боевому применению.  

4.Снаряжение магазинов  

Тема практического занятия 3:  

Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

Продемонстрируйте навыки: 

1.Назначение, состав, боевые свойства РПК-74.  

2.Порядок сборки разборки РПК-74.  

3.Сборка разборка РПК-74 и подготовка их к боевому применению.  

4.Снаряжение магазинов  

Тема практического занятия 4:  

Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

Продемонстрируйте навыки: 

1.Назначение, состав, боевые свойства пистолета ПМ.  

2.Порядок сборки разборки пистолета ПМ.  

3.Сборка разборка пистолета ПМ и подготовка его к боевому применению.  

4.Снаряжение магазинов  

Тема практического занятия 5:  

Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

Продемонстрируйте навыки: 

1.Назначение, состав, боевые свойства РПГ-7.  

2.Снаряжение РПГ-7.  

Тема практического занятия 6:  

Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

Продемонстрируйте навыки: 

1.Назначение, боевые свойства и материальная часть ручных гранат (Ф-1, РГД-5).  

2.Подготовка ручных гранат к боевому применению. 

Тема практического занятия 7:  

Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

Продемонстрируйте навыки: 

1. Выполнение требований безопасности при организации и проведении стрельб из стрел-

кового оружия.  

2. Порядок выполнения упражнения учебных стрельб.  
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3. Меры безопасности при проведении стрельб и проверка усвоения знаний и мер безо-

пасности при обращении со стрелковым оружием.  

4. Выполнение норматива № 1 курса стрельб из стрелкового оружия. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – Демонстрация сформированности практических навы-

ков 

 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ ТАКТИКИ ОБЩЕВОЙСКОВЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Вооруженные Силы Российской Федерации их состав и задачи. Назначение, структура 

мотострелковых и танковых подразделений сухопутных войск, их задачи в бою. Боевое предна-

значение входящих в них подразделений. Тактико-технические характеристики основных образ-

цов вооружения и техники ВС РФ. Сущность современного общевойскового боя, его характери-

стики и виды. Способы ведения современного общевойскового боя и средства вооруженной 

борьбы. Цели и основные задачи инженерного обеспечения частей и подразделений. Назначение, 

классификация инженерных боеприпасов, инженерных заграждений и их характеристики. Поле-

вые фортификационные сооружения: окоп, траншея, ход сообщения, укрытия, убежища. Органи-

зация, вооружение, боевая техника подразделений мпб и тб армии США. Организация, вооруже-

ние, боевая техника подразделений мпб и тб армии Германии. 

Тема 8. Вооруженные Силы Российской Федерации их состав и задачи. Тактико-

технические характеристики (ТТХ) основных образцов вооружения и техники ВС РФ. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Вооруженные Силы Российской Федерации их состав и задачи. Назначение, структура 

мотострелковых и танковых подразделений сухопутных войск, их задачи в бою. Боевое предна-

значение входящих в них подразделений. Тактико-технические характеристики основных образ-

цов вооружения и техники ВС РФ. 

Тема 9. Основы общевойскового боя. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Сущность современного общевойскового боя, его характеристики и виды. Способы веде-

ния современного общевойскового боя и средства вооруженной борьбы. 

Тема 10.Основы инженерного обеспечения. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Цели и основные задачи инженерного обеспечения частей и подразделений. Назначение, 

классификация инженерных боеприпасов, инженерных заграждений и их характеристики. Поле-

вые фортификационные сооружения: окоп, траншея, ход сообщения, укрытия, убежища. 

Тема 11. Организация воинских частей и подразделений, вооружение, боевая техни-

ка вероятного противника. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Организация, вооружение, боевая техника подразделений мпб и тб армии США. Органи-

зация, вооружение, боевая техника подразделений мпб и тб армии Германии. 
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия 1:  

Форма практического задания: устный опрос, доклад 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Цели и основные задачи инженерного обеспечения частей и подразделений.  

2. Назначение, классификация инженерных боеприпасов и их характеристики,  

3. Назначение, классификация инженерных заграждений и их характеристики 

4. Полевые фортификационные сооружения: окоп. 

5. Полевые фортификационные сооружения: траншея. 

6. Полевые фортификационные сооружения: ход сообщения. 

7. Полевые фортификационные сооружения: укрытия. 

8. Полевые фортификационные сооружения: убежища. 

 Темы докладов: 

1. Порядок оборудования одиночного стрелкового окопа, его элементы и размеры. 

2. Приемы выполнения работ при оборудовании окопа для стрельбы лежа и последовательность 

его расширения для стрельбы с колена и стоя. 

3. Маскировка окопов.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

форма рубежного контроля – устный опрос. 

 

РАЗДЕЛ 5. РАДИАЦИОННАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Ядерное оружие. Средства их применения. Поражающие факторы ядерного взрыва и их 

воздействие на организм человека, вооружение, технику и фортификационные сооружения. Хи-

мическое оружие. Отравляющие вещества (далее – ОВ), их назначение, классификация и воздей-

ствие 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 дей-

ствия зажигательного оружия на личный состав, вооружение и военную технику, средства и спо-

собы защиты от него. Цель, задачи и мероприятия РХБ защиты. Мероприятия специальной обра-

ботки: дегазация, дезактивация, дезинфекция, санитарная обработка. Цели и порядок проведения 

частичной и полной специальной обработки. Технические средства и приборы радиационной, 

химической и биологической защиты. Средства индивидуальной защиты и порядок их использо-

вания. Подгонка и техническая проверка средств индивидуальной защиты. 

Тема 12. Ядерное, химическое, биологическое, зажигательное оружие. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Ядерное оружие. Средства их применения. Поражающие факторы ядерного взрыва и их 

воздействие на организм человека, вооружение, технику и фортификационные сооружения. Хи-

мическое оружие. Отравляющие вещества (ОВ), их назначение, классификация и воздействие на 

организм человека. Боевые состояния, средства применения, признаки применения ОВ, их стой-

кость на местности. Биологическое оружие. Основные виды и поражающее действие. Средства 
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применения, внешние признаки применения. Зажигательное оружие. Поражающие действия за-

жигательного оружия на личный состав, вооружение и военную технику, средства и способы за-

щиты от него. 

Тема 13. Радиационная, химическая и биологическая защита. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Цель, задачи и мероприятия РХБ защиты. Мероприятия специальной обработки: дегаза-

ция, дезактивация, дезинфекция, санитарная обработка. Цели и порядок проведения частичной и 

полной специальной обработки. Технические средства и приборы радиационной, химической и 

биологической защиты. Средства индивидуальной защиты и порядок их использования. Подгон-

ка и техническая проверка средств индивидуальной защиты. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 5 

Тема практического занятия 1:  

Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

Продемонстрируйте навыки: 

1. Порядок специальной обработки: дегазация.  

2. Порядок специальной обработки: дезактивация.  

3. Порядок специальной обработки: дезинфекция.  

4. Порядок специальной обработки: санитарная обработка.  

5. Порядок проведения частичной специальной обработки.  

6. Порядок проведения полной специальной обработки.  

7. Порядок применения технических средств и приборов радиационной, химической и 

биологической защиты.  

Тема практического занятия 2:  

Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

Продемонстрируйте навыки: 

1. Порядок надевания противогаза. Отработка норматива. 

2. Порядок надевания ОЗК. Отработка норматива. 

3. Порядок подгонки и технической проверки средств индивидуальной защиты. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма рубежного контроля – демонстрация сформированности практических навы-

ков. 

 

РАЗДЕЛ 6. ВОЕННАЯ ТОПОГРАФИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Местность как элемент боевой обстановки. Способы ориентирования на местности без 

карты. Способы измерения расстояний. Движение по азимутам. Геометрическая сущность, клас-
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сификация и назначение топографических карт. Определение географических и прямоугольных 

координат объектов по карте. Целеуказание по карте. 

Тема 14. Местность как элемент боевой обстановки. Измерения и ориентирование на 

местности без карты, движение по азимутам. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Местность как элемент боевой обстановки. Способы ориентирования на местности без 

карты. Способы измерения расстояний. Движение по азимутам. 

Тема 15. Топографические карты и их чтение, подготовка к работе. Определение ко-

ординат объектов и целеуказания по карте. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Геометрическая сущность, классификация и назначение топографических карт. Определе-

ние географических и прямоугольных координат объектов по карте. Целеуказание по карте. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 6 

Тема практического занятия 1:  

Форма практического задания: устный опрос, доклад 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Геометрическая сущность, классификация и назначение топографических карт.  

2. Определение географических и прямоугольных координат объектов по карте.  

3. Целеуказание по карте. 

Темы докладов: 

1. Виды топографических карт. 

2. Условные знаки и пояснительные надписи.  

3. Примеры чтения карты, определение расстояний и координат целей.  

4. Порядок составления карточек и схем. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6 

Форма рубежного контроля – устный опрос 

 

РАЗДЕЛ 7. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Медицинское обеспечение – как вид всестороннего обеспечения войск. Обязанности и ос-

нащение должностных лиц медицинской службы тактического звена в бою. Общие правила ока-

зания самопомощи и взаимопомощи. Первая помощь при ранениях и травмах. Первая помощь 

при поражении отравляющими веществами, бактериологическими средствами. Содержание ме-

роприятия доврачебной помощи. 

Тема 16. Медицинское обеспечение войск (сил), первая медицинская помощь при ра-

нениях, травмах и особых случаях. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Медицинское обеспечение - как вид всестороннего обеспечения войск. Обязанности и ос-

нащение должностных лиц медицинской службы тактического звена в бою. Общие правила ока-

зания самопомощи и взаимопомощи. Первая помощь при ранениях и травмах. Первая помощь 
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при поражении отравляющими веществами, бактериологическими средствами. Содержание ме-

роприятия доврачебной помощи. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 7 

Тема практического занятия 1:  

Форма практического задания: устный опрос, доклад 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Медицинское обеспечение - как вид всестороннего обеспечения войск.  

2. Обязанности и оснащение должностных лиц медицинской службы тактического звена в 

бою.  

3. Общие правила оказания самопомощи и взаимопомощи.  

Темы докладов: 

1. . Понятия об инфекционных заболеваниях. Предупреждение инфекционных заболева-

ний. Профилактика инфекционных заболеваний. 

2. Предупреждение кожно-гнойничковых заболеваний. Причины кожно-гнойничковых за-

болеваний. 

Тема практического занятия 2:  

Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

Продемонстрируйте навыки: 

1. Оказание первой помощи при ранениях. 

2. оказание первой помощи при травмах.  

3. Оказание первой помощи при поражении отравляющими веществами, бактериологиче-

скими средствами.  

4. Порядок проведения мероприятия доврачебной помощи. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7 

Форма рубежного контроля – Демонстрация сформированности практических на-

выков. 

 

РАЗДЕЛ 8. ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Новые тенденции и особенности развития современных международных отношений. Ме-

сто и роль России в многополярном мире. Основные направления социально-экономического, 

политического и военно-технического развития Российской Федерации. Цели, задачи, направле-

ния и формы военно-политической работы в подразделении, требования руководящих докумен-

тов. 

Тема 17. Россия в современном мире. Основные направления социально-

экономического, политического и военно-технического развития страны. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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Новые тенденции и особенности развития современных международных отношений. Ме-

сто и роль России в многополярном мире. Основные направления социально-экономического, 

политического и военно-технического развития Российской Федерации. Цели, задачи, направле-

ния и формы военно-политической работы в подразделении, требования руководящих докумен-

тов. 

 

РАЗДЕЛ 9. ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Основные положения Военной доктрины Российской Федерации. Правовая основа воин-

ской обязанности и военной службы. Понятие военной службы, ее виды и их характеристики. 

Обязанности граждан по воинскому учету. 

Тема 18. Военная доктрина Российской Федерации. Законодательство Российской 

Федерации о прохождении военной службы. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Основные положения Военной доктрины Российской Федерации. Правовая основа воин-

ской обязанности и военной службы. Понятие военной службы, ее виды и их характеристики. 

Обязанности граждан по воинскому учету. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр  

Раздел 1. Общевоин-

ские уставы ВС РФ 

 

1 Подготовка к опросу  

1 Подготовка доклада 

1 Самостоятельное изучение материала 

Раздел 2. Строевая 

подготовка 
3 

Самостоятельное изучение материала 

Раздел 3. Огневая под-

готовка из стрелково-

го оружия 
10 

Самостоятельное изучение материала 

Раздел 4. Основы так-

тики общевойсковых 

подразделений 
5 

Самостоятельное изучение материала 

Раздел 5. Радиацион-

ная, химическая и 

биологическая защита 
3 

Самостоятельное изучение материала 

Раздел 6. Военная то-

пография 2 

Самостоятельное изучение материала 

Раздел 7. Основы ме-

дицинского обеспече-

ния 
3 

Самостоятельное изучение материала 
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Раздел 8. Военно-

политическая подго-

товка 
1 

Самостоятельное изучение материала 

Раздел 9. Правовая 

подготовка 
1 

Самостоятельное изучение материала 

Общий объем по мо-

дулю/семестру, часов 
31 

- 

Общий объем по 

дисциплине (моду-

лю), часов 

31 

- 

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр  

Раздел 1. Общевоин-

ские уставы ВС РФ 

 

4 Подготовка к опросу  

4 Подготовка доклада 

4 Самостоятельное изучение материала 

Раздел 2. Строевая 

подготовка 
4 

Самостоятельное изучение материала 

Раздел 3. Огневая под-

готовка из стрелково-

го оружия 
12 

Самостоятельное изучение материала 

Раздел 4. Основы так-

тики общевойсковых 

подразделений 
24 

Самостоятельное изучение материала 

Раздел 5. Радиацион-

ная, химическая и 

биологическая защита 
4 

Самостоятельное изучение материала 

Раздел 6. Военная то-

пография 4 

Самостоятельное изучение материала 

Раздел 7. Основы ме-

дицинского обеспече-

ния 
2 

Самостоятельное изучение материала 

Раздел 8. Военно-

политическая подго-

товка 
4 

Самостоятельное изучение материала 

Раздел 9. Правовая 

подготовка 
2 

Самостоятельное изучение материала 

Общий объем по мо-

дулю/семестру, часов 
68 

- 

Общий объем по 

дисциплине (моду-

лю), часов 

68 

- 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Структура, требования и основное содержание общевоинских уставов.  

2. Права военнослужащих.  
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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. Размещение военнослужащих.  

12. Распределение времени и внутренний порядок.  

13. Суточный наряд роты, его предназначение, состав.  

14. Дневальный, дежурный по роте.  

15. Развод суточного наряда. 

16. Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы.  

17. Караул и его назначение. 

18. Обязанности разводящего 

19. Обязанности часового. 

20. Внутренний порядок в караулах. 

21. Организация и несение караульной службы. 

22. Организация и несение гарнизонной службы. 

23. Обязанности военного коменданта железнодорожного (водного) участка и станции (порта, 

аэропорта). 

24. Обязанности военного патруля. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1 

1. «Часть первая. Организация и несение гарнизонной службы» (Устав гарнизонной и 

караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации . — 3-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2022. — ISBN 978-5-8114-9331-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/189496 (дата обращения: 27.12.2022). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 8.). 

2. «ГЛАВА 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» (Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации . — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — ISBN 978-5-507-

45349-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/265208 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. — С. 4.). 

3. «ЕДИНОНАЧАЛИЕ. КОМАНДИРЫ (НАЧАЛЬНИКИ) И ПОДЧИНЕН-

НЫЕ.СТАРШИЕ И МЛАДШИЕ» (Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации . — 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — ISBN 978-5-8114-7571-1. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/162395 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. — С. 19.). 

4. «Часть вторая. Организация и несение караульной службы» (Устав гарнизонной и ка-

раульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации . — 3-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2022. — ISBN 978-5-8114-9331-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/189496 (дата обращения: 27.12.2022). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 61.). 

5. «ГЛАВА 4.РАЗМЕЩЕНИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ» (Устав внутренней службы Воо-

руженных Сил Российской Федерации . — 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — ISBN 

978-5-8114-7571-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/162395 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. — С. 109.). 

6. «ГЛАВА 2.НАРЯД ГАРНИЗОННОЙ СЛУЖБЫ» (Устав гарнизонной и караульной служб 

Вооруженных Сил Российской Федерации . — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — ISBN 

978-5-8114-9331-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/189496 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользова-

телей. — С. 44.). 
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Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

7. Строй и его элементы.  

8. Виды строя.  

9. Сигналы для управления строем.  

10. Команды и порядок их подачи.  

11. Обязанности командиров, военнослужащих перед построением и в строю.  

12. Строевой расчет.  

13. Строевая стойка.  

14. Выполнение команд: "Становись", "Равняйсь", "Смирно", "Вольно", "Заправиться".  

15. Повороты на месте.  

16. Строевой шаг.  

17. Движение строевым шагом.  

18. Движение строевым шагом в составе подразделения.  

19. Повороты в движении.  

20. Движение в составе взвода.  

21. Управление подразделением в движении. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2 

1. «ГЛАВА 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» (Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации . 

— 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — ISBN 978-5-507-45357-3. — Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/265211 

(дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 4.). 

2. «ГЛАВА IV. СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА» (Основы обороны государства и военной службы : 

учебно-методическое пособие / составители С. К. Сарыг [и др.]. — Кызыл : ТувГУ, 2020. — 84 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/175196 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. — С. 47.). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 

1. Требования безопасности при обращении со стрелковым оружием.  

2. Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке.  

3. Приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия.  

4. Назначение, состав, боевые свойства и порядок сборки разборки АК-74 и РПК-74.  

5. Назначение, состав, боевые свойства и порядок сборки разборки пистолета ПМ.  

6. Назначение, состав, боевые свойства РПГ-7.  

7. Назначение, боевые свойства и материальная часть ручных гранат.  

8. Сборка разборка пистолета ПМ и подготовка его к боевому применению.  

9. Сборка разборка АК-74, РПК-74 и подготовка их к боевому применению.  

10. Снаряжение магазинов и подготовка ручных гранат к боевому применению.  

11. Требования безопасности при организации и проведении стрельб из стрелкового ору-

жия.  

12. Порядок выполнения упражнения учебных стрельб.  

13. Меры безопасности при проведении стрельб и проверка усвоения знаний и мер безо-

пасности при обращении со стрелковым оружием.  

14. Выполнение норматива № 1 курса стрельб из стрелкового оружия. 

15. Требования безопасности при обращении со стрелковым оружием.  

16. Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке.  

17. Приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия. 
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Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3 

1. «ГЛАВА 3. СПЕЦИАЛЬНАЯ СТРЕЛКОВАЯФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» (Зрыбнев, Н. А. 

Физическая подготовка в системе стрелковой подготовки стрелка-профессионала  / Н. А. Зрыбнев. 

— 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — ISBN 978-5-507-45894-3. — Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/291179 

(дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 70.). 

2. «Глава 1.2. Основные принципы, методология построенияи организация обучения стрельбе из 

стрелкового оружия» (Зрыбнев, Н. А. Базовая школа и методика обучения меткой стрельбе из ав-

томата : учебное пособие / Н. А. Зрыбнев. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — ISBN 978-5-8114-

4650-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/136169 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. — С. 15.). 

3. «1. Меры безопасности при обращении с оружием (общиеположения)» (Холодов, О. М. Меры 

безопасности при обращении со стрелковым оружием : учебное пособие / О. М. Холодов, С. А. 

Горбатенко, И. И. Шуманский. — Воронеж : ВГАС, 2021. — 21 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/253766 (дата обращения: 

27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 5.). 

4. «Глава 6.1. Техническая подготовка» (Зрыбнев, Н. А. Базовая школа и методика обучения меткой 

стрельбе из автомата : учебное пособие / Н. А. Зрыбнев. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — ISBN 

978-5-8114-4650-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/136169 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. — С. 81.). 

5. «1.2. Общее устройство, боевые характеристики работычастей и механизмов автомата АК-

74.Порядок разборки и сборки автомата» (Огневая подготовка : учебное пособие / А. В. Новиков, 

Д. В. Марусов, С. В. Даниэль, А. С. Прядкин. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Ус-

тинова, 2018. — 131 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/122079 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. — С. 25.). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 4 

1. Вооруженные Силы Российской Федерации их состав и задачи.  

2. Назначение, структура мотострелковых и танковых подразделений сухопутных войск, 

их задачи в бою.  

3. Боевое предназначение входящих в них подразделений.  

4. Тактико-технические характеристики основных образцов вооружения и техники ВС 

РФ.  

5. Сущность современного общевойскового боя, его характеристики и виды.  

6. Способы ведения современного общевойскового боя и средства вооруженной борьбы.  

7. Цели и основные задачи инженерного обеспечения частей и подразделений.  

8. Назначение, классификация инженерных боеприпасов, инженерных заграждений и их 

характеристики.  

9. Полевые фортификационные сооружения: окоп, траншея, ход сообщения, укрытия, 

убежища.  

10. Организация, вооружение, боевая техника подразделений мпб и тб армии США.  

11. Организация, вооружение, боевая техника подразделений мпб и тб армии Германии. 

 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4 
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1. «1. ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (Шульдешов, Л. С. Общая 

тактика. Взвод, отделение, танк : учебное пособие для вузов / Л. С. Шульдешов, В. А. Софронов, 

Б. В. Федоров. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — ISBN 978-5-8114-9162-9. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/187725 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. — С. 13.). 
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ярск : СФУ, 2020. — ISBN 978-5-7638-4277-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/181602 (дата обращения: 27.12.2022). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 23.). 

3. «ГЛАВА II ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (Основы обороны 

государства и военной службы : учебно-методическое пособие / составители С. К. Сарыг [и др.]. 

— Кызыл : ТувГУ, 2020. — 84 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная сис-

тема. — URL: https://e.lanbook.com/book/175196 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. — С. 16.). 

4. «Глава 1ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (Байрамуков, Ю. Б. 

Общая тактика : учебник / Ю. Б. Байрамуков ; под редакцией Ю. Б. Торгованова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Красноярск : СФУ, 2017. — ISBN 978-5-7638-3687-5. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/128738 (дата обра-

щения: 27.02.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 5.). 

5. «3. ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕВОЙСКОВОГО БОЯ» (Шульдешов, Л. С. Общая 

тактика. Взвод, отделение, танк : учебное пособие для вузов / Л. С. Шульдешов, В. А. Софронов, 

Б. В. Федоров. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — ISBN 978-5-8114-9162-9. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/187725 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. — С. 84.). 

6. «Глава 3ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕВОЙСКОВОГО БОЯ» (Байрамуков, Ю. Б. 

Общая тактика : учебник / Ю. Б. Байрамуков ; под редакцией Ю. Б. Торгованова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Красноярск : СФУ, 2017. — ISBN 978-5-7638-3687-5. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/128738 (дата обра-

щения: 27.02.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 80.). 

7. «1. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ» (Олей-

ников, Е. П. Военно-инженерная подготовка : учебное пособие / Е. П. Олейников, А. С. Тимохо-

вич. — Красноярск : СибГУ им. академика М. Ф. Решетнёва, 2021. — 172 с. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/195175 (дата 

обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 9.). 

8. «Глава 7 ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В БОЮ» (Байрамуков, Ю. 

Б. Общая тактика : учебник / Ю. Б. Байрамуков ; под редакцией Ю. Б. Торгованова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Красноярск : СФУ, 2017. — ISBN 978-5-7638-3687-5. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/128738 (дата обра-

щения: 27.02.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 198.). 

9. «2. ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ.ХАРАКТЕРИСТИКА 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ США, ГЕРМАНИИ,ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ФРАНЦИИ И БЛОКА НА-

ТО» (Шульдешов, Л. С. Общая тактика. Взвод, отделение, танк: учебное пособие для вузов / Л. 

С. Шульдешов, В. А. Софронов, Б. В. Федоров. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 

2022. — ISBN 978-5-8114-9162-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная сис-

тема. — URL: https://e.lanbook.com/book/187725 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. — С. 33.). 
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10. «Глава 2ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ» (Байрамуков, Ю. Б. 

Общая тактика : учебник / Ю. Б. Байрамуков ; под редакцией Ю. Б. Торгованова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Красноярск : СФУ, 2017. — ISBN 978-5-7638-3687-5. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/128738 (дата обра-

щения: 27.02.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 32.). 

11. «Глава 9ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ» (Тактическая подго-

товка офицеров запаса : учебник / В. С. Янович, Ю. Б. Байрамуков, П. Е. Арефьев [и др.]. — 

Красноярск : СФУ, 2019. — ISBN 978-5-7638-4143-5. — Текст : электронный // Лань : электрон-

но-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/157530 (дата обращения: 

27.02.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 244.). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 5 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 5 

1. Ядерное оружие. Средства его применения.  

2. Поражающие факторы ядерного взрыва и их воздействие на организм человека, воору-

жение, технику и фортификационные сооружения. 

3. Химическое оружие.  

4. Отравляющие вещества (ОВ), их назначение, классификация и воздействие на организм 

человека.  

5. Боевые состояния, средства применения, признаки применения ОВ, их стойкость на ме-

стности.  

6. Биологическое оружие. Основные виды и поражающее действие. Средства применения, 

внешние признаки применения.  

7. Зажигательное оружие.  

8. Поражающие действия зажигательного оружия на личный состав, вооружение и воен-

ную технику, средства и способы защиты от него.  

9. Цель, задачи и мероприятия РХБ защиты.  

10. Мероприятия специальной обработки: дегазация, дезактивация, дезинфекция, сани-

тарная обработка.  

11. Цели и порядок проведения частичной и полной специальной обработки.  

12. Технические средства и приборы радиационной, химической и биологической за-

щиты.  

13. Средства индивидуальной защиты и порядок их использования.  

14. Подгонка и техническая проверка средств индивидуальной защиты. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 5 

1. «Я Д Е Р Н О Е , Х И М И Ч Е С К О Е , Б И О Л О Г И Ч Е С К О Е О Р У Ж И ЕИ О Р У 

Ж И Е , О С Н О В А Н Н О ЕН А Н О В Ы Х Ф И З И Ч Е С К И ХП Р И Н Ц И П А Х» 

(Байрамуков, Ю. Б. Радиационная, химическая и биологическая защита : учебник / Ю. Б. 

Байрамуков, М. Ф. Анакин, В. С. Янович ; под редакцией Ю. Б. Торгованова. — Красно-

ярск : СФУ, 2015. — ISBN 978-5-7638-3321-8. — Текст : электронный // Лань : электрон-

но-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/128746 (дата обращения: 

27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 8.). 

2. «Глава 10. ЯДЕРНОЕ, ХИМИЧЕСКОЕ, БИОЛОГИЧЕСКОЕИ ЗАЖИГАТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ» (Байрамуков, Ю. Б. Тактическая подготовка курсантов учебных военных центров : 

учебник / Ю. Б. Байрамуков ; под редакцией Ю. Б. Торгованова. — Красноярск : СФУ, 

2018. — ISBN 978-5-7638-3841-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/128744 (дата обращения: 

27.02.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 287.) 

3. «Глава 3. ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ» (Араев, С. И. Военное ориентирование на ме-

стности : учебное пособие / С. И. Араев, Р. Н. Нурулин. — Москва : МАИ, 2021. — ISBN 
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978-5-4316-0853-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/207407 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. — С. 52.). 

4. «Глава 15. ТОПОГРАФИЧЕСКИЕИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ КАРТЫ» (Байрамуков, Ю. Б. Так-

тическая подготовка курсантов учебных военных центров : учебник / Ю. Б. Байрамуков ; 

под редакцией Ю. Б. Торгованова. — Красноярск : СФУ, 2018. — ISBN 978-5-7638-3841-

1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/128744 (дата обращения: 27.02.2023). — Режим доступа: для ав-

ториз. пользователей. — С. 404.). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 6 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 6 

1. Местность как элемент боевой обстановки.  

2. Способы ориентирования на местности без карты.  

3. Способы измерения расстояний.  

4. Движение по азимутам.  

5. Геометрическая сущность, классификация и назначение топографических карт.  

6. Определение географических и прямоугольных координат объектов по карте.  

7. Целеуказание по карте. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 6 

1. «Глава 1. МЕСТНОСТЬ И ЕЕ ТАКТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА» (Араев, С. И. Военное ори-

ентирование на местности : учебное пособие / С. И. Араев, Р. Н. Нурулин. — Москва : 

МАИ, 2021. — ISBN 978-5-4316-0853-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/207407 (дата обращения: 

27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 5.). 

2. «Глава 17. ИЗУЧЕНИЕ МЕСТНОСТИ» (Байрамуков, Ю. Б. Тактическая подготовка кур-

сантов учебных военных центров : учебник / Ю. Б. Байрамуков ; под редакцией Ю. Б. 

Торгованова. — Красноярск : СФУ, 2018. — ISBN 978-5-7638-3841-1. — Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/128744 (дата обращения: 27.02.2023). — Режим доступа: для ав-

ториз. пользователей. — С. 439.). 

3. «Глава 3. ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ» (Араев, С. И. Военное ориентирование на ме-

стности : учебное пособие / С. И. Араев, Р. Н. Нурулин. — Москва : МАИ, 2021. — ISBN 

978-5-4316-0853-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/207407 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. — С. 52.). 

4. «Глава 15. ТОПОГРАФИЧЕСКИЕИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ КАРТЫ» (Байрамуков, Ю. Б. Так-

тическая подготовка курсантов учебных военных центров : учебник / Ю. Б. Байрамуков ; 

под редакцией Ю. Б. Торгованова. — Красноярск : СФУ, 2018. — ISBN 978-5-7638-3841-

1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/128744 (дата обращения: 27.02.2023). — Режим доступа: для ав-

ториз. пользователей. — С. 404.). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 7 
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Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 7 

1. Медицинское обеспечение - как вид всестороннего обеспечения войск.  

2. Обязанности и оснащение должностных лиц медицинской службы тактического звена в 

бою.  

3. Общие правила оказания самопомощи и взаимопомощи.  

4. Первая помощь при ранениях и травмах.  

5. Первая помощь при поражении отравляющими веществами, бактериологическими 

средствами.  

6. Содержание мероприятия доврачебной помощи. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 7 

1. «Норматив 1. Наложение первичной повязки» (Медицинское обеспечение : учебно-

методическое пособие / Д. А. Груздев, В. М. Козырев, А. В. Новак, Е. Н. Сидоренко. — 

Санкт-Петербург : СПбГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича, 2021. — 32 с. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/279629 

(дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 6.). 

2. «1.3. Медицинские мероприятия по обеспечению безопасности и жизнедеятельности 

войск» (Медицинское обеспечение : учебное пособие. — Санкт-Петербург : СПбГУТ им. 

М.А. Бонч-Бруевича, 2016 — Часть 1  — 2016. — 108 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/180180 (дата обра-

щения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 19.). 

3. «1.1. Штатные силы и средства медицинской службы» (Медицинское обеспечение : учеб-

ное пособие. — Санкт-Петербург : СПбГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича, 2019 — Часть 2  — 

2019. — 127 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/180182 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. — С. 5.). 

4. «Глава 14. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» (Байрамуков, Ю. Б. Тактиче-

ская подготовка курсантов учебных военных центров : учебник / Ю. Б. Байрамуков ; под 

редакцией Ю. Б. Торгованова. — Красноярск : СФУ, 2018. — ISBN 978-5-7638-3841-1. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/128744 (дата обращения: 27.02.2023). — Режим доступа: для ав-

ториз. пользователей. — С. 370.). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 8 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 8 

Новые тенденции и особенности развития современных международных отношений.  

Место и роль России в многополярном мире.  

Основные направления социально-экономического, политического и военно-технического 

развития Российской Федерации.  

Цели, задачи, направления и формы военно-политической работы в подразделении, требо-

вания руководящих документов. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 8 

«Лекция 1. Предмет дисциплины «Национальная безопасность России»и ее место в системе дру-

гих учебных дисциплин» (Смоленская, С. В. Национальная безопасность России : учебное пособие / С. В. 

Смоленская. — Ульяновск : УлГТУ, 2021. — ISBN 978-5-9795-2123-7. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/259736 (дата обращения: 

27.02.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 10.). 
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Задания для самостоятельной работы к Разделу 9 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 9 

1. Основные положения Военной доктрины Российской Федерации.  

2. Правовая основа воинской обязанности и военной службы.  

3. Понятие военной службы, ее виды и их характеристики.  

4. Обязанности граждан по воинскому учету. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 9 

1. «1.1. Военная доктрина: определение и сущность» (Байрамуков, Ю. Б. Военно-

политическая подготовка : учебник / Ю. Б. Байрамуков, В. С. Янович, П. Е. Арефьев. — 

Красноярск : СФУ, 2020. — ISBN 978-5-7638-4277-7. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/181602 (дата обра-

щения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 10.). 

2. «Тема 4. Военная доктрина Российской Федерации» (Основы обороны государства и во-

енной службы : учебно-методическое пособие / составители С. К. Сарыг [и др.]. — Кызыл 

: ТувГУ, 2020. — 84 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/175196 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим досту-

па: для авториз. пользователей. — С. 13.). 

3. «Глава 1 ВОЕННАЯ ДОКТРИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (Тактическая подготов-

ка офицеров запаса : учебник / В. С. Янович, Ю. Б. Байрамуков, П. Е. Арефьев [и др.]. — 

Красноярск : СФУ, 2019. — ISBN 978-5-7638-4143-5. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/157530 (дата обра-

щения: 27.02.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 5.). 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение обучаемыми программы предполагает изучение материалов дисциплин (моду-

лей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей необ-

ходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной в 

электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на пред-

лагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекоменду-

ется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможно-

сти используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обу-

чающихся. 

Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 
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темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада (рефера-

та), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее дока-

зательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или дела-

ется обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры по-

лей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. Формат 

абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по всему тек-

сту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на титульном 

листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические материалы. 

Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные 

и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-

2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% заимст-

вований) работа не принимается. 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических за-

нятиях. Для этого обучающийся изучает материалы теоретических занятий, рекомендуемую ли-

тературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, посвя-

щенным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, кон-

спекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины (модуля), выявить 

неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в устной и практической форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций 

4.2.1. 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 (далее – БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации осуществля-

ется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из резуль-

татов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 рей-

тинговых 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. 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (мо-

дулю) 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. Теку-

щий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в те-

чение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, направ-

ленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля): 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-образовательной среде, со-

блюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

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

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их прохожде-

ния 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 накоп-

лен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения текуще-

го рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по дис-

циплине (модулю) 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 на-

коплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое прак-

тическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженно-

стью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного мероприятия проме-

жуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и по-

рядке 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 обучающему-

ся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задолженности воз-

можна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 
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4.2.3. 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 Поло-

жением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образова-

тельным программам в Российском государственном социальном университете и Положением о 

балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональ-

ным образовательным программам в Российском государственном социальном университете в 

действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации оцени-

ваются 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 програм-

мам 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 дисциплины (модуля) в ходе кон-

трольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпываю-

ще, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязы-

вает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при ви-

доизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими зада-

ниями, 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 уме-

ниями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-

пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает по-

следовательность в изложении программного материала и испытывает затруд-

нения 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 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного кон-

троля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Раздел -1 «Общевоинские уставы ВС РФ» 

 

Форма рубежного контроля – устный опрос 

 

Код контролируемой компетенции: УК-8 

 

Вопросы рубежного контроля 

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. Размещение военнослужащих.  

12. Распределение времени и внутренний порядок.  

13. Суточный наряд роты, его предназначение, состав.  

14. Дневальный, дежурный по роте.  

15. Развод суточного наряда. 

16. Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы.  

17. Караул и его назначение. 

18. Обязанности разводящего 

19. Обязанности часового. 

20. Внутренний порядок в караулах. 

21. Организация и несение караульной службы. 

22. Организация и несение гарнизонной службы. 

23. Обязанности военного коменданта железнодорожного (водного) участка и станции (порта, 

аэропорта). 

24. Обязанности военного патруля. 

 

Раздел -2 «Строевая подготовка» 

 

Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков 

 

Код контролируемой компетенции: УК-8 

 

Продемонстрируйте навыки: 

1. Строй и его элементы.  

2. Виды строя.  

3. Сигналы для управления строем.  

4. Команды и порядок их подачи.  

5. Обязанности командиров, военнослужащих перед построением и в строю.  
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6. Строевой расчет.  

7. Строевая стойка.  

8. Выполнение команды "Становись",  

9. Выполнение команды "Равняйсь",  

10. Выполнение команды "Смирно", 

11. Выполнение команды "Вольно",  

12. Выполнение команды "Заправиться".  

13. Выполнение команды «Поворот на месте». 

14. Выполнение команды «Строевой шаг».  

15. Выполнение команды «Движение одиночным строевым шагом».  

16. Выполнение команды «Движение строевым шагом в составе подразделения».  

17. Выполнение команды «Повороты в движении». 

18. Выполнение команды «Движение в составе взвода».  

19. Управление подразделением в движении. 

 

Раздел -3 «Огневая подготовка из стрелкового оружия» 

 

Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

 

Код контролируемой компетенции: УК-8 

 

Продемонстрируйте навыки: 

1. Выполнение требований безопасности при обращении со стрелковым оружием.  

2. Выполнение требований безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. 

3. Назначение, состав, обращение, боевые свойства АК-74.  

4. Порядок сборки разборки АК-74.  

5. Сборка разборка АК-74 и подготовка их к боевому применению.  

6. Снаряжение магазинов  

7. Назначение, состав, обращение, боевые свойства РПК-74.  

8. Порядок сборки разборки РПК-74.  

9. Сборка разборка РПК-74 и подготовка их к боевому применению.  

10. Снаряжение магазинов  

11. Назначение, состав, обращение, боевые свойства пистолета ПМ.  

12. Порядок сборки разборки пистолета ПМ.  

13. Сборка разборка пистолета ПМ и подготовка его к боевому применению.  

14. Снаряжение магазинов  

15. Назначение, состав, обращение, боевые свойства РПГ-7.  

16. Снаряжение РПГ-7.  

17. Назначение, обращение, боевые свойства и материальная часть ручных гранат (Ф-1, 

РГД-5).  

18. Подготовка ручных гранат к боевому применению. 

19. Выполнение требований безопасности при организации и проведении стрельб из 

стрелкового оружия.  

20. Порядок выполнения упражнения учебных стрельб.  

21. Меры безопасности при проведении стрельб и проверка усвоения знаний и мер безо-

пасности при обращении со стрелковым оружием.  

22. Выполнение норматива № 1 курса стрельб из стрелкового оружия. 

 

Раздел -4 «Основы тактики общевойсковых подразделений» 

 

Форма практического задания: устный опрос. 
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Код контролируемой компетенции: УК-8 

 

Вопросы рубежного контроля: 

1. Цели и основные задачи инженерного обеспечения частей и подразделений.  

2. Назначение, классификация инженерных боеприпасов и их характеристики,  

3. Назначение, классификация инженерных заграждений и их характеристики 

4. Полевые фортификационные сооружения: окоп. 

5. Полевые фортификационные сооружения: траншея. 

6. Полевые фортификационные сооружения: ход сообщения. 

7. Полевые фортификационные сооружения: укрытия. 

8. Полевые фортификационные сооружения: убежища. 

 

 

Раздел -5 «Радиационная, химическая и биологическая защита» 

 

Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

 

Код контролируемой компетенции: УК-8 

 

Продемонстрируйте навыки: 

1. Порядок специальной обработки: дегазация.  

2. Порядок специальной обработки: дезактивация.  

3. Порядок специальной обработки: дезинфекция.  

4. Порядок специальной обработки: санитарная обработка.  

5. Порядок проведения частичной специальной обработки.  

6. Порядок проведения полной специальной обработки.  

7. Порядок применения технических средств и приборов радиационной, химической и 

биологической защиты.  

8. Порядок надевания противогаза. Отработка норматива. 

9. Порядок надевания ОЗК. Отработка норматива. 

10. Порядок подгонки и технической проверки средств индивидуальной защиты. 

 

 

Раздел -6 «Военная топография» 

 

Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

 

Код контролируемой компетенции: УК-8 

 

Вопросы рубежного контроля: 

1. Геометрическая сущность, классификация и назначение топографических карт.  

2. Определение географических и прямоугольных координат объектов по карте.  

3. Целеуказание по карте. 
4. Виды топографических карт. 

5. Условные знаки и пояснительные надписи.  

6. Примеры чтения карты, определение расстояний и координат целей.  

7. Порядок составления карточек и схем. 

 

 

Раздел -7 «Основы медицинского обеспечения» 
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Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

 

Код контролируемой компетенции: УК-8 

 

Продемонстрируйте навыки: 

1. Оказание первой помощи при ранениях. 

2. оказание первой помощи при травмах.  

3. Оказание первой помощи при поражении отравляющими веществами, бактериологиче-

скими средствами.  

4. Порядок проведения мероприятия доврачебной помощи. 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

Код контролируемой компетенции: УК-8 

Вопросы: 

1. Структура, требования и основное содержание общевоинских уставов.  

2. Права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих.  

3. Воинские звания. Единоначалие.  

4. Начальники и подчиненные. Старшие и младшие.  

5. Приказ и приказание. Порядок отдачи и выполнение приказа. 

6. Воинская вежливость и воинская дисциплина военнослужащих.  

7. Размещение военнослужащих.  

8. Распределение времени и внутренний порядок.  

9. Суточный наряд роты, его предназначение, состав. Дневальный, дежурный по роте. 

Развод суточного наряда.  

10. Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы.  

11. Обязанности разводящего, часового. 

12. Строй и его элементы. Виды строя.  

13. Сигналы для управления строем.  

14. Команды и порядок их подачи.  

15. Обязанности командиров, военнослужащих перед построением и в строю.  

16. Строевой расчет. Строевая стойка. Выполнение команд: "Становись", "Равняйсь", 

"Смирно", "Вольно", "Заправиться". Повороты на месте.  

17. Строевой шаг. Движение строевым шагом.  

18. Движение строевым шагом в составе подразделения.  

19. Повороты в движении. Движение в составе взвода.  

20. Управление подразделением в движении. 

21. Требования безопасности при обращении со стрелковым оружием.  

22. Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке.  

23. Приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия.  

24. Назначение, состав, боевые свойства и порядок сборки разборки АК-74 и РПК-74.  

25. Назначение, состав, боевые свойства и порядок сборки разборки пистолета ПМ.  

26. Назначение, состав, боевые свойства РПГ-7.  

27. Назначение, боевые свойства и материальная часть ручных гранат.  

28. Сборка разборка пистолета ПМ и подготовка его к боевому применению.  

29. Сборка разборка АК-74, РПК-74 и подготовка их к боевому применению.  

30. Снаряжение магазинов и подготовка ручных гранат к боевому применению.  

31. Требования безопасности при организации и проведении стрельб из стрелкового ору-

жия. Порядок выполнения упражнения учебных стрельб.  
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32. Меры безопасности при проведении стрельб и проверка усвоения знаний и мер безо-

пасности при обращении со стрелковым оружием. Выполнение норматива № 1 курса 

стрельб из стрелкового оружия.  

33. Требования безопасности при обращении со стрелковым оружием.  

34. Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке.  

35. Приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия. 

36. Вооруженные Силы Российской Федерации их состав и задачи.  

37. Назначение, структура мотострелковых и танковых подразделений сухопутных войск, 

их задачи в бою.  

38. Боевое предназначение входящих в них подразделений.  

39. Тактико-технические характеристики основных образцов вооружения и техники ВС 

РФ.  

40. Сущность современного общевойскового боя, его характеристики и виды.  

41. Способы ведения современного общевойскового боя и средства вооруженной борьбы.  

42. Цели и основные задачи инженерного обеспечения частей и подразделений.  

43. Назначение, классификация инженерных боеприпасов, инженерных заграждений и их 

характеристики.  

44. Полевые фортификационные сооружения: окоп, траншея, ход сообщения, укрытия, 

убежища.  

45. Организация, вооружение, боевая техника подразделений мпб и тб армии США.  

46. Организация, вооружение, боевая техника подразделений мпб и тб армии Германии. 

47. Ядерное оружие. Средства их применения. Поражающие факторы ядерного взрыва и 

их воздействие на организм человека, вооружение, технику и фортификационные со-

оружения.  

48. Химическое оружие. Отравляющие вещества (ОВ), их назначение, классификация и 

воздействие на организм человека. Боевые состояния, средства применения, признаки 

применения ОВ, их стойкость на местности.  

49. Биологическое оружие. Основные виды и поражающее действие. Средства примене-

ния, внешние признаки применения.  

50. Зажигательное оружие. Поражающие действия зажигательного оружия на личный со-

став, вооружение и военную технику, средства и способы защиты от него.  

51. Цель, задачи и мероприятия РХБ защиты. Мероприятия специальной обработки: дега-

зация, дезактивация, дезинфекция, санитарная обработка.  

52. Цели и порядок проведения частичной и полной специальной обработки.  

53. Технические средства и приборы радиационной, химической и биологической защиты.  

54. Средства индивидуальной защиты и порядок их использования. Подгонка и техниче-

ская проверка средств индивидуальной защиты. 

55. Местность как элемент боевой обстановки.  

56. Способы ориентирования на местности без карты. Способы измерения расстояний.  

57. Движение по азимутам.  

58. Геометрическая сущность, классификация и назначение топографических карт.  

59. Определение географических и прямоугольных координат объектов по карте.  

60. Целеуказание по карте. 

61. Медицинское обеспечение - как вид всестороннего обеспечения войск.  

62. Обязанности и оснащение должностных лиц медицинской службы тактического звена 

в бою. 

63. Общие правила оказания самопомощи и взаимопомощи.  

64. Первая помощь при ранениях и травмах.  

65. Первая помощь при поражении отравляющими веществами, бактериологическими 

средствами.  

66. Содержание мероприятия доврачебной помощи. 

67. Новые тенденции и особенности развития современных международных отношений.  

68. Место и роль России в многополярном мире.  
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69. Основные направления социально-экономического, политического и военно-

технического развития Российской Федерации.  

70. Цели, задачи, направления и формы военно-политической работы в подразделении, 

требования руководящих документов. 

71. Основные положения Военной доктрины Российской Федерации.  

72. Правовая основа воинской обязанности и военной службы.  

73. Понятие военной службы, ее виды и их характеристики.  

74. Обязанности граждан по воинскому учету. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисци-

плины (модуля) 

5.1.1. Основная литература  

 

1. Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации . — 3-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-9331-9. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/189496 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

 

2. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации . — 4-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 84 с. — ISBN 978-5-507-45349-8. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/265208 (дата 

обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

3. Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации . — 3-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2022. — 132 с. — ISBN 978-5-507-45357-3. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/265211 (дата обраще-

ния: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

4. Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации . — 2-е, стер. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 312 с. — ISBN 978-5-8114-7571-1. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/162395 (дата 

обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

5. Шульдешов, Л. С. Общая тактика. Взвод, отделение, танк : учебное пособие для вузов / Л. 

С. Шульдешов, В. А. Софронов, Б. В. Федоров. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 

2022. — 192 с. — ISBN 978-5-8114-9162-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/187725 (дата обращения: 

27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

6. Зрыбнев, Н. А. Физическая подготовка в системе стрелковой подготовки стрелка-

профессионала / Н. А. Зрыбнев. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 128 с. 

— ISBN 978-5-507-45894-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная сис-

тема. — URL: https://e.lanbook.com/book/291179 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим дос-

тупа: для авториз. пользователей. 
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7. Зрыбнев, Н. А. Базовая школа и методика обучения меткой стрельбе из автомата : учебное 

пособие / Н. А. Зрыбнев. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 364 с. — ISBN 978-5-8114-

4650-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/136169 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

 

8. Олейников, Е. П. Военно-инженерная подготовка : учебное пособие / Е. П. Олейников, А. 

С. Тимохович. — Красноярск : СибГУ им. академика М. Ф. Решетнёва, 2021. — 172 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/195175 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

 

9. Араев, С. И. Военное ориентирование на местности : учебное пособие / С. И. Араев, Р. Н. 

Нурулин. — Москва : МАИ, 2021. — 83 с. — ISBN 978-5-4316-0853-7. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/207407 

(дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

10. Медицинское обеспечение : учебно-методическое пособие / Д. А. Груздев, В. М. 

Козырев, А. В. Новак, Е. Н. Сидоренко. — Санкт-Петербург : СПбГУТ им. М.А. Бонч-

Бруевича, 2021. — 32 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/279629 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

 

11. Байрамуков, Ю. Б. Военно-политическая подготовка : учебник / Ю. Б. Байрамуков, 

В. С. Янович, П. Е. Арефьев. — Красноярск : СФУ, 2020. — 364 с. — ISBN 978-5-7638-4277-

7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/181602 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

 

12. Медицинское обеспечение : учебное пособие. — Санкт-Петербург : СПбГУТ им. 

М.А. Бонч-Бруевича, 2016 — Часть 1 — 2016. — 108 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/180180 (дата обраще-

ния: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Медицинское обеспечение : учебное пособие. — Санкт-Петербург : СПбГУТ им. М.А. 

Бонч-Бруевича, 2019 — Часть 2 — 2019. — 127 с. — Текст : электронный // Лань : электрон-

но-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/180182 (дата обращения: 

27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

2. Огневая подготовка : учебное пособие / А. В. Новиков, Д. В. Марусов, С. В. Даниэль, А. С. 

Прядкин. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2018. — 131 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/122079 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

 

3. Основы обороны государства и военной службы : учебно-методическое пособие / состави-

тели С. К. Сарыг [и др.]. — Кызыл : ТувГУ, 2020. — 84 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/175196 (дата обраще-

ния: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
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4. Байрамуков, Ю. Б. Радиационная, химическая и биологическая защита : учебник / Ю. Б. 

Байрамуков, М. Ф. Анакин, В. С. Янович ; под редакцией Ю. Б. Торгованова. — Красноярск : 

СФУ, 2015. — 224 с. — ISBN 978-5-7638-3321-8. — Текст : электронный // Лань : электрон-

но-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/128746 (дата обращения: 

27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

5. Смоленская, С. В. Национальная безопасность России : учебное пособие / С. В. Смолен-

ская. — Ульяновск : УлГТУ, 2021. — 172 с. — ISBN 978-5-9795-2123-7. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/259736 

(дата обращения: 27.02.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6. Байрамуков, Ю. Б. Общая тактика : учебник / Ю. Б. Байрамуков ; под редакцией Ю. Б. 

Торгованова. — 2-е изд., испр. и доп. — Красноярск : СФУ, 2017. — 346 с. — ISBN 978-5-

7638-3687-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/128738 (дата обращения: 27.02.2023). — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

 

7. Байрамуков, Ю. Б. Тактическая подготовка курсантов учебных военных центров : учебник 

/ Ю. Б. Байрамуков ; под редакцией Ю. Б. Торгованова. — Красноярск : СФУ, 2018. — 510 с. 

— ISBN 978-5-7638-3841-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная сис-

тема. — URL: https://e.lanbook.com/book/128744 (дата обращения: 27.02.2023). — Режим дос-

тупа: для авториз. пользователей. 

 

8. Тактическая подготовка офицеров запаса : учебник / В. С. Янович, Ю. Б. Байрамуков, П. 

Е. Арефьев [и др.]. — Красноярск : СФУ, 2019. — 302 с. — ISBN 978-5-7638-4143-5. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/157530 (дата обращения: 27.02.2023). — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необхо-

димых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название электрон-

ного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая дос-

туп высших и средних учебных заведений, пуб-

личных библиотек и корпоративных пользова-

телей к наиболее востребованным материалам 

по всем отраслям знаний от ведущих россий-

ских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, техно-

логии, медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 34 млн науч-

ных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная плат-

форма Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по различ-

ным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4 ЭБС издательства 

"ЛАНЬ"  

Электронно-библиотечная система, коллекция 

электронных версий книг.  

http://e.lanbook.com/ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов дисци-

плины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. 

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, по-

скольку 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 прочи-

танной 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 практическому занятию 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении теорети-

ческого материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктив-

ными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники безопасности при 

работе во время проведения практического занятия. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой те-

матики. 

 При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в допол-

нительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

 

 



 
46 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система: Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название электрон-

ного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая дос-

туп высших и средних учебных заведений, пуб-

личных библиотек и корпоративных пользова-

телей к наиболее востребованным материалам 

по всем отраслям знаний от ведущих россий-

ских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, техно-

логии, медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 34 млн науч-

ных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная плат-

форма Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по различ-

ным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисципли-

не (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной ме-

белью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими сред-

ствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и 

имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет), а также наглядными пособиями и учебными макетами: 5.45 

мм АК-74,  – учебный автомат, 5.45 мм учебные патроны, 9 мм ПМ - учебный пистолет, 9 мм 

учебные патроны для пистолета ПМ, 5.45 мм РПК-74 учебный пулемет, Ф-1 учебная ручная гра-

ната, РГД-5 учебная ручная граната, Общевойсковой фильтрующий противогаз, Респиратор Р-2, 

Общевойсковой защитный комплект (плащ, чулки защитные, перчатки защитные), Индивиду-

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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альная медицинская аптечка, учебно-наглядные пособия по строевой, огневой, тактической, пра-

вовой и военно-политической подготовке, военной топографии, медицинскому обеспечению и 

РХБЗ, средства для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализирован-

ной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с 

доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду универ-

ситета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития навыков 

обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной ин-

формационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) по-

средством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электрон-

ный учебник, вебинар и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью 45.03.02 Лингвистика 

реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) формирование целостного представления о 

здоровье человека, приобретение навыков оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычай-

ных ситуациях, при неотложных состояниях и наиболее распространенных острых заболеваниях 

и состояниях. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. формирование у обучающихся мировоззрения, ориентированного на ценность здоровья 

человека и общества; 

2. овладение умениями по оценке состояния здоровья, выявлению его нарушений; 

3. освоение навыков по оказанию неотложной доврачебной медицинской помощи, уходу 

за больными и пострадавшими; 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируе-

мых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы выс-

шего образования – программы бакалавриата соотнесенные с установленными индикато-

рами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: УК-8  в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты: 

 

Категория 

компетенций  

Код компетен-

ции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикато-

ра достижения компетенции 

Результаты 

обучения 

Безопасность жиз-

недеятельности 

УК-8 Способен 

создавать и под-

держивать в по-

вседневной жизни 

и в профессио-

нальной деятель-

ности безопасные 

условия жизнедея-

тельности для со-

хранения природ-

ной среды, обеспе-

чения устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и возникно-

вении чрезвычай-

ных ситуаций и 

военных конфлик-

тов 

УК-8.1 Знает основы и правила 

обеспечения безопасности жиз-

недеятельности, классификацию 

опасных и вредных факторов 

среды обитания человека, право-

вые и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Знать: правила 

поведения при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций при-

родного и тех-

ногенного про-

исхождения, 

правила оказа-

ния первой по-

мощи 

Уметь: инструк-

тировать о пра-

вилах поведения  

при возникно-

вении чрезвы-

чайных ситуа-

ций и угрозе 

военных кон-

фликтов 

Владеть: навы-

ками оказания 

первой помощи 

пострадавшим и 

ухода за боль-

ными и ранены-

ми 

УК-8.2 Осуществляет оператив-

ные действия в случае возникно-

вения чрезвычайных ситуаций в 

том числе при угрозе и возникно-

вении военных конфликтов 

УК-8.3 Создает и поддерживает 

безопасные условия жизнедея-

тельности в повседневной жизни 

и в профессиональной деятельно-

сти, адекватно реагирует на воз-

никновение чрезвычайных ситуа-

ций и предотвращает негативные 

последствия для сохранения при-

родной среды. 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с педа-

гогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2 

Контактная работа обучающихся с педагогиче-

скими работниками 
68 68 

Лекционные занятия 26 26 

из них: в форме практической подготовки 0 0 

Практические занятия 42 42 

из них: в форме практической подготовки 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся 31 31 

Контроль промежуточной аттестации 9 9 

Форма промежуточной аттестации зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108 108 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 

Сессия 3-4 

Контактная работа обучающихся с педагогиче-

скими работниками 
36 36 

Лекционные занятия 12 12 

из них: в форме практической подготовки 0 0 

Практические занятия 24 24 

из них: в форме практической подготовки 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся 68 68 

Контроль промежуточной аттестации 4 4 

Форма промежуточной аттестации  зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108 108 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 



 
6 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с педагогиче-

скими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 к
о
н

-

т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Семестр 2 

Раздел 1. Здоровье и 

факторы его формиро-

вания 

27 19 8 4 0 4 0 0 0 0 0 

Тема 1.1. Понятие здоро-

вья, основные признаки 

нарушения здоровья 

13 9 4 2 0 2 0 0 0 0 0 

Тема 1.2. Основы здоро-

вого образа жизни. 
14 10 4 2 0 2 0 0 0 0 0 

Раздел 2. Основы оказа-

ния первой помощи при 

различных состояниях 

36 4 32 12 0 20 0 0 0 0 0 

Тема 2.1. Предмет, задачи 

и организация оказания 

первой помощи 

8 2 6 2 0 4 0 0 0 0 0 

Тема 2.2. Оказание пер-

вой помощи при различ-

ных состояниях 

28 2 26 10 0 16 0 0 0 0 0 

Раздел 3. Уход за по-

страдавшими и боль-

ными  

36 8 28 10 0 18 0 0 0 0 0 

Тема 3.1. Оценка функцио-

нального состояния орга-

низма человека 
8 4 4 2 0 2 0 0 0 0 0 

Тема 3.2. Основы  ухода за 

пострадавшими и больными 
28 4 24 8 0 16 0 0 0 0 0 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   
 

 
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации  
 зачет 

Общий объем, часов 108 31 68 26 0 42 0 0 0 0 0 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Курс 1 Сессии 3-4 

Раздел 1. Здоровье и 

факторы его формиро-

вания 

36 30 6 2 0 4 0 0 0 0 0 

Тема 1.1. Понятие здоро-

вья, основные признаки 

нарушения здоровья 

18 14 4 2 0 2 0 0 0 0 0 

Тема 1.2. Основы здоро-

вого образа жизни. 
18 16 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

Раздел 2. Основы оказа-

ния первой помощи при 

различных состояниях 

36 18 18 6 0 12 0 0 0 0 0 

Тема 2.1. Предмет, задачи 

и организация оказания 

первой помощи 

18 12 6 2 0 4 0 0 0 0 0 

Тема 2.2. Оказание пер-

вой помощи при различ-

ных состояниях 

18 6 12 4 0 8 0 0 0 0 0 

Раздел 3. Уход за по-

страдавшими и боль-

ными  

32 20 12 4 0 8 0 0 0 0 0 

Тема 3.1. Оценка функцио-

нального состояния орга-

низма человека 
14 10 4 2 0 2 0 0 0 0 0 

Тема 3.2. Основы  ухода за 

пострадавшими и больными 
18 10 8 2 0 6 0 0 0 0 0 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 

   
 

 
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Общий объем, часов 108 68 36 12 0 24 0 0 0 0 0 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ЗДОРОВЬЕ И ФАКТОРЫ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

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, вод-

ная среда, экология жилых и общественных помещений, климатические факторы. Здоровье и на-

следственность. Биологические и социальные компоненты наследственность человека. Состоя-

ние здравоохранения: качество, своевременность, полнота, адекватность, экономичность.  
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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, куль-

тура межличностного общения. Принципы ЗОЖ.  

 

Тема 1.1. Понятие здоровья, основные признаки нарушения здоровья 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

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, вод-

ная среда, состояние педосферы, экология жилых и общественных помещений, климатические 

факторы. Здоровье и наследственность. Биологические и социальные компоненты наследствен-

ность человека. Состояние здравоохранения: качество, своевременность, полнота, адекватность, 

экономичность. 
 

Тема 1.2. Основы здорового образа жизни 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

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, куль-

тура межличностного общения. Принципы ЗОЖ. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

 

Тема практического занятия: Понятие здоровья, основные признаки нарушения 

здоровья 

Форма практического задания: устный опрос, доклад 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Методологические подходы к определению понятия «здоровье».  

2. Определение понятия "здоровье", принятое Всемирной организацией здравоохра-

нения.  

3. Норма и патология.  

4. Здоровье и болезнь. Переходное состояние.  

5. Факторы, определяющие здоровье человека, и их значение.  

6. Основные компоненты здоровья человека и их характеристика: соматическое, фи-

зическое, репродуктивное, психическое, социальное 

7. Критерии здоровья.  

8. Отношение населения к здоровью.  

9. Оценка здоровья.  

Темы докладов: 

1. Системный подход в решении проблем здоровья.  

2. Качество жизни как уровень комфортности человека в обществе.  

3. Порядок формирования государственной политики в области охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации.  

4. Социальное здоровье населения и национальная безопасность общества.  

5. Последствия острых и хронических воздействий ионизирующего излучения на ор-

ганизм человека.  

6. Значение ультрафиолетового облучения для человеческого организма.  

7. Влияние урбанизации на здоровье человека.  

8. Качество питания в сохранении и укреплении здоровья.  

9. Адаптация человека к экстремальным факторам внешней среды.  

10. Двигательная активность и ее влияние на здоровье.  
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11. Место образа жизни в структуре причин, обуславливающих современную патоло-

гию.  

12. Гигиеническое обучение и воспитание населения в формировании здоровья и здо-

рового стиля жизни.  

13. Влияние на здоровье психоэмоционального напряжения человека в современном 

обществе.  

14.  Сексуальная культура. Факторы риска для здоровья.  

15. Роль медицинской активности для индивидуальной профилактики заболеваний. 

 

Тема практического занятия: Основы здорового образа жизни 

Форма практического задания: устный опрос, доклад 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Основные составляющие здорового образа жизни.  

2. Традиционные и нетрадиционные методы оздоровления.  

3. Права и ответственность человека за сохранение и укрепление своего здоровья.  

4. Социально-гигиенические основы вредных привычек.  

5. Профилактика раннего алкоголизма, табакокурения, наркомании и токсикомании. 

Темы докладов: 

1. Основные компоненты здорового образа жизни.  

2. Роль закаливания в повышении устойчивости организма к неблагоприятному воз-

действию факторов среды.  

3. Сбалансированное питание как фактор здорового образа жизни.  

4. Физическая активность как фактор здорового образа жизни (ЗОЖ).  

5. Рациональный режим труда и отдыха.  

6. Психологический микроклимат как фактор здорового образа жизни.  

7. Роль здоровой семьи как фактор здорового образа жизни 

8. Аддиктивное поведение, понятие, причины.  

9. Профилактика аддиктивного поведения.  

10. Значение гигиенической культуры в формировании ЗОЖ.  

11. Вредные привычки и здоровый образ жизни.  

12. Алкоголизм. Виды, профилактика.  

13. Табакокурение. Курительные смеси, профилактика.  

14. Игромания, причины, профилактика.  

15. Влияние на организм человека психоактивных веществ и формирование зависимо-

сти.  

16. Наркотики и злоупотребление психоактивными веществами.  

17. Средства физической культуры как фактор оздоровления человека.  

18. Медицинский осмотр (обследования) для допуска к занятиям физической культу-

рой и участию в массовых спортивных соревнованиях.  

19. Противопоказания для занятия физкультурой и спортом. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – тестирование 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СО-

СТОЯНИЯХ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Общие сведения о нормативно-правовых документах и актах, регулирующих оказание 

первой помощи пострадавшим. Понятие о первой помощи, ее роли и объеме. Алгоритм действий 

при первом контакте с пострадавшим. Осмотр и оценка состояния больного. 

Меры безопасности при оказании первой помощи, профилактика ВИЧ-инфекции. 

Назначение, устройство и правила пользования аптечкой индивидуальной, пакетом пере-

вязочным медицинским индивидуальным, сумкой медицинской санитарной.  
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Назначение, устройство и правила пользования пакетом противохимическим индивиду-

альным, перевязочным материалом.  

Аптечка индивидуальная. Состав, правила пользования. Использование содержимого: для 

обезболивания, при отравлении фосфороорганическими отравляющими веществами, для профи-

лактики инфекционных заболеваний.  

Виды перевязочного материала: марля, бинты, легнин, косынки, индивидуальный перевя-

зочный материал, салфетки.  

Понятие о видах транспортировки. Показания к самостоятельной транспортировке по-

страдавшего. Сопровождение пострадавшего. Средства транспортировки.  

Переноска пострадавших одним двумя и более добровольцами. Приемы переноски. Осо-

бенности 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 элек-

трическим током. 

Классификация острых заболеваний дыхательной системы. Основные клинические при-

знаки и экстренная доврачебная помощь при бронхиальной астме, воспалении легких, плеврите. 

Клиническая характеристика коматозных состояний. Клиника и первая доврачебная помощь при 

гипер- и гипогликемической коме. Оказание первой помощи при тепловом ударе. Признаки ост-

рого нарушения проходимости дыхательных путей. 

Классификация острых заболеваний сердечнососудистой системы. Основные клинические 

признаки и экстренная доврачебная помощь при стенокардии и инфаркте миокарда, гипертони-

ческом кризе, нарушениях сердечного ритма. 

Классификация аллергических заболеваний. Симптомы аллергических реакций. Первая 

доврачебная помощь при крапивнице, укусах насекомых. Первая помощь при анафилактическом 

шоке. 

Основные свойства АХОВ. Пути попадания АХОВ в организм. Диагностика острых от-

равлений АХОВ. Первая медицинская и доврачебная помощь при острых отравлениях АХОВ 

(угарный газ, аммиак, хлор, метан). Лечебные мероприятия у пострадавших: - с химическими по-

ражениями отравляющими веществами; - с острыми отравлениями лекарственными средствами; 

- с бытовыми отравлениями. 

Виды травматизма. Характеристика закрытых повреждений мягких тканей. Клиника, ди-

агностика, ушибов, особенности оказания первой доврачебной помощи при ушибах мягких тка-

ней. Симптомы повреждения связочного аппарата и мышц конечностей. Принципы оказания 

первой доврачебной медицинской помощи при ушибах, закрытых повреждениях связочного ап-

парата суставов, мышц. Особенности оказания доврачебной медицинской помощи при синдроме 

длительного сдавления. Классификация повреждений костей и суставов, достоверные и вероят-

ные признаки переломов. Клиническая картина наиболее часто встречающихся травматических 

вывихов. Доврачебная помощь при подозрении на наличие перелома, вывиха. Показания и сред-

ства транспортной иммобилизации. Правила наложения табельных транспортных шин при от-

крытых 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. Мест-

ные признаки ранних раневых осложнений, пути их профилактики и лечения. Классификация 

кровотечений. Достоверные и вероятные признаки наружных артериальных, венозных, смешан-

ных, внутриполостных кровотечений. Способы остановки наружных кровотечений. Классифика-

ция 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. Контур-

ные повязки на грудную клетку. Косыночные повязки. Техника наложения косыночных повязок. 
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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 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 термиче-

ских поражений. Основные клинические признаки периодов ожоговой болезни. Критерии тяже-

сти состояния обожженных. Принципы оказания доврачебной помощи при термических пораже-

ниях. Объем доврачебной помощи при ожогах концентрированными растворами кислот и щело-

чей. 

Особенности оказания первой помощи детям. 

Основные инфекционные заболевания. Правила измерения температуры. Типы темпера-

турных кривых. Первая помощь при лихорадочных состояниях. Острые пищевые отравления. 

Правила промывания желудка. Особенности транспортировки инфекционных больных. 

 

Тема 2.1. Предмет, задачи и организация оказания первой помощи 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Определение понятия «первая помощь». Основные нормативно-правовые акты, регламен-

тирующие оказание первой помощи. Перечень состояний, требующих оказания первой помощи. 

Перечень мероприятий первой помощи и последовательность их выполнения на месте происше-

ствия. Оценка обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи на 

месте происшествия. Правила и порядок осмотра пострадавшего, основные критерии оценки на-

рушения сознания, дыхания, кровообращения. Определение приоритетности оказания первой 

помощи. 

 

Тема 2.2. Оказание первой помощи при различных состояниях 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Меры безопасности при оказании первой помощи, профилактика ВИЧ-инфекции. 

Назначение, устройство и правила пользования аптечкой индивидуальной, пакетом пере-

вязочным медицинским индивидуальным, сумкой медицинской санитарной.  

Назначение, устройство и правила пользования пакетом противохимическим индивиду-

альным, перевязочным материалом.  

Аптечка индивидуальная. Состав, правила пользования. Использование содержимого: для 

обезболивания, при отравлении фосфороорганическими отравляющими веществами, для профи-

лактики инфекционных заболеваний.  

Виды перевязочного материала: марля, бинты, легнин, косынки, индивидуальный перевя-

зочный материал, салфетки.  

Понятие о видах транспортировки. Показания к самостоятельной транспортировке по-

страдавшего. Сопровождение пострадавшего. Средства транспортировки.  

Переноска пострадавших одним двумя и более добровольцами. Приемы переноски. Осо-

бенности 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 элек-

трическим током. 

Классификация острых заболеваний дыхательной системы. Основные клинические при-

знаки и экстренная доврачебная помощь при бронхиальной астме, воспалении легких, плеврите. 

Клиническая характеристика коматозных состояний. Клиника и первая помощь при гипер- и ги-
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погликемической коме. Оказание первой помощи при тепловом ударе. Признаки острого нару-

шения проходимости дыхательных путей. 

Классификация острых заболеваний сердечнососудистой системы. Основные клинические 

признаки и экстренная доврачебная помощь при стенокардии и инфаркте миокарда, гипертони-

ческом кризе, нарушениях сердечного ритма. 

Классификация аллергических заболеваний. Симптомы аллергических реакций. Первая 

доврачебная помощь при крапивнице, укусах насекомых. Первая помощь при анафилактическом 

шоке. 

Основные свойства АХОВ. Пути попадания АХОВ в организм. Диагностика острых от-

равлений АХОВ. Первая медицинская и доврачебная помощь при острых отравлениях АХОВ 

(угарный газ, аммиак, хлор, метан). Лечебные мероприятия у пострадавших: - с химическими по-

ражениями отравляющими веществами; - с острыми отравлениями лекарственными средствами; 

- с бытовыми отравлениями. 

Виды травматизма. Характеристика закрытых повреждений мягких тканей. Клиника, ди-

агностика, ушибов, особенности оказания первой доврачебной помощи при ушибах мягких тка-

ней. Симптомы повреждения связочного аппарата и мышц конечностей. Принципы оказания 

первой доврачебной медицинской помощи при ушибах, закрытых повреждениях связочного ап-

парата суставов, мышц. Особенности оказания доврачебной медицинской помощи при синдроме 

длительного сдавления. Классификация повреждений костей и суставов, достоверные и вероят-

ные признаки переломов. Клиническая картина наиболее часто встречающихся травматических 

вывихов. Доврачебная помощь при подозрении на наличие перелома, вывиха. Показания и сред-

ства транспортной иммобилизации. Правила наложения табельных транспортных шин при от-

крытых 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. Мест-

ные признаки ранних раневых осложнений, пути их профилактики и лечения. Классификация 

кровотечений. Достоверные и вероятные признаки наружных артериальных, венозных, смешан-

ных, внутриполостных кровотечений. Способы остановки наружных кровотечений. Классифика-

ция 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. Контур-

ные 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 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 термиче-

ских поражений. Основные клинические признаки периодов ожоговой болезни. Критерии тяже-

сти состояния обожженных. Принципы оказания доврачебной помощи при термических пораже-

ниях. Объем первой помощи при ожогах концентрированными растворами кислот и щелочей. 

Основные инфекционные заболевания. Правила измерения температуры. Типы темпера-

турных кривых. Первая помощь при лихорадочных состояниях. Острые пищевые отравления. 

Правила промывания желудка. Особенности транспортировки инфекционных больных. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

 

Тема практического занятия: Предмет, задачи и организация оказания первой по-

мощи 

Форма практического задания: устный опрос 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 
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1. Универсальный алгоритм оказания первой помощи 

2. Оценка обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помо-

щи на месте происшествия  

3. Юридическая безопасность первой помощи 

4. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь 

5. Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие оказание первой помо-

щи 

6. Поощрение за оказание первой помощи 

7. Правила и порядок осмотра пострадавшего, основные критерии оценки нарушения 

сознания, дыхания, кровообращения. определение приоритетности оказания первой помощи 

8. Общая последовательность действий на месте происшествия с наличием постра-

давших 

 

Тема практического занятия: Оказание первой помощи при различных состояниях 

Форма практического задания: демонстрация сформированности практических навыков 

Продемонстрируйте навыки: 

1. Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для оказа-

ния первой помощи: 1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 

2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 3) устранение уг-

рожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов 

на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транс-

портного средства или других труднодоступных мест; 7) перемещение пострадавшего. 

2. Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей и определе-

нию признаков жизни у пострадавшего: 1) запрокидывание головы с подъемом подбородка; 2) 

выдвижение нижней челюсти; 3) определение наличия дыхания с помощью слуха, зрения и ося-

зания; 4) определение наличия кровообращения, проверка пульса на магистральных артериях 

3. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления призна-

ков жизни: 1) давление руками на грудину пострадавшего; 2) искусственное дыхание «Рот ко 

рту»; 3) искусственное дыхание «Рот к носу»; 4) искусственное дыхание с использованием уст-

ройства для искусственного дыхания. 

4. Мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей: 1) придание ус-

тойчивого бокового положения; 2) запрокидывание головы с подъемом подбородка; 3) выдвиже-

ние нижней челюсти. 

5. Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке наруж-

ного кровотечения: 1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) пальцевое 

прижатие артерии; 3) наложение жгута; 4) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) пря-

мое давление на рану; 6) наложение давящей повязки. 

6. Наложение повязок при травмах различных областей тела, в том числе окклюзион-

ной (герметизирующей) при ранении груди;  

7. Проведение фиксации (с помощью подручных средств, аутоиммобилизация, с ис-

пользованием изделий медицинского назначения);  

8. Фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными средствами, с ис-

пользованием изделий медицинского назначения);  

9. Прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего (про-

мывание желудка путем приема воды и вызывания рвоты, удаление с поврежденной поверхности 

и промывание поврежденной поверхности проточной водой);  

10. Местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных воздействиях высо-

ких температур или теплового излучения;  

11. Термоизоляция при отморожениях и других эффектах воздействия низких темпера-

тур. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – тестирование 
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РАЗДЕЛ 3. Уход за пострадавшими и больными 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Определение физиологических показателей организма человека. Измерение температуры. 

Термометрия и ее способы. Исследование пульса. Измерение артериального давления. Подсчет 

частоты дыхательных движений.  

Общие принципы ухода за пострадавшими и больными. Санитарная обработка. Постель-

ное 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 орга-

низм, их преимущества и недостатки. Составление походной, домашней, автомобильной аптечек. 

Правила хранения и пользования лекарственными средствами. Десмургия. Правила наложения 

бинтовых повязок. 

 

Тема 3.1. Оценка функционального состояния организма человека 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

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 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Общие принципы ухода за пострадавшими и больными. Санитарная обработка. Постель-

ное 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 орга-

низм, их преимущества и недостатки. Составление походной, домашней, автомобильной аптечек. 

Правила хранения и пользования лекарственными средствами. Десмургия. Правила наложения 

бинтовых повязок. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

 

Тема практического занятия: Оценка функционального состояния организма чело-

века 

Форма практического задания: демонстрация сформированности практических навыков 

Продемонстрируйте навыки: 

- измерения температуры тела  

- определения частоты дыхательных движений  

- определения пульса и регистрацию показателей  

- измерения АД  

- измерения роста и массы тела 

 

Тема практического занятия: Основы  ухода за пострадавшими и больными 

Форма практического задания: демонстрация сформированности практических навыков 

Продемонстрируйте навыки: 

- смены нательного белья 

- гигиенической помывки 

- кормления  

- перемещения пострадавшего/больного в постели 
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- перекладывания (пересаживания) на каталку 

- туалета половых органов 

- применения грелки 

- подачи мочеприемника и судна 

- подготовки перевязочных материалов 

Продемонстрируйте технику:  

- наложение давящей повязки. 

- наложение артериального жгута.   

- наложение давящей повязки.  

- наложение воздухонепроницаемой повязки. 

  - приема  «запрокидывание головы — поднятие подбородка». 

 - проведения  первичной сердечно-легочной реанимации 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – тестирование 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр 2 

Раздел 1. Здоровье и 

факторы его форми-

рования 

6 Подготовка к опросу  

6 Подготовка доклада 

7 
Самостоятельное изучение материа-

ла 

Раздел 2. Основы ока-

зания первой помощи 

при различных со-

стояниях 

4 

Самостоятельное изучение материа-

ла 

Раздел 3. Уход за по-

страдавшими и боль-

ными 

8 

Самостоятельное изучение материа-

ла 

Общий объем по мо-

дулю/семестру, часов 
31 

- 

Общий объем по 

дисциплине (моду-

лю), часов 

31 

- 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

курс 1 сессии 3-4 

Раздел 1. Здоровье и 

факторы его форми-

рования 

10 Подготовка к опросу  

10 Подготовка доклада 

10 
Самостоятельное изучение материа-

ла 

Раздел 2. Основы ока-

зания первой помощи 

при различных со-

стояниях 

18 

Самостоятельное изучение материа-

ла 



 
16 

Раздел 3. Уход за по-

страдавшими и боль-

ными 

20 

Самостоятельное изучение материа-

ла 

Общий объем по мо-

дулю/семестру, часов 
68 

- 

Общий объем по 

дисциплине (моду-

лю), часов 

68 

- 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

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 общест-

ва, условия жизни, труда, быта и др. 

8. Медицинские факторы – состояние здравоохранения, развитие медико-санитарных 

служб, недостатки в организации медицинской помощи, медицинская активность населения.  

9. Виды факторов риска. Значение факторов риска в формировании здоровья.  

10. Факторы риска, связанные с урбанизацией и бытовой средой.  

11. Генетические факторы риска.  

12. Факторы риска, зависящие от образа жизни.  

13. Понятие и определение адаптации.  

14. Акклиматизация. Понятие и определение.  

15. Общие закономерности адаптивного процесса.  

16. Механизмы адаптации.  

17. Условия, влияющие на адаптацию.  

18. Типы адаптаций.  

19. Понятие о стрессе как механизме адаптации.  

20. Влияние стресса на здоровье человека.  

21. Дистресс.  

22. Профилактика стресса. 

Перечень тем докладов к Разделу 1: 

1. Основные компоненты здорового образа жизни.  

2. Роль закаливания в повышении устойчивости организма к неблагоприятному воз-

действию факторов среды.  

3. Сбалансированное питание как фактор здорового образа жизни.  

4. Физическая активность как фактор здорового образа жизни (ЗОЖ).  

5. Рациональный режим труда и отдыха.  

6. Психологический микроклимат как фактор здорового образа жизни.  

7. Роль здоровой семьи как фактор здорового образа жизни 

8. Аддиктивное поведение, понятие, причины.  

9. Профилактика аддиктивного поведения.  

10. Значение гигиенической культуры в формировании ЗОЖ.  

11. Вредные привычки и здоровый образ жизни.  

12. Алкоголизм. Виды, профилактика.  
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13. Табакокурение. Курительные смеси, профилактика.  

14. Игромания, причины, профилактика.  

15. Влияние на организм человека психоактивных веществ и формирование зависимо-

сти.  

16. Наркотики и злоупотребление психоактивными веществами.  

17. Средства физической культуры как фактор оздоровления человека.  

18. Медицинский осмотр (обследования) для допуска к занятиям физической культу-

рой и участию в массовых спортивных соревнованиях.  

19. Противопоказания для занятия физкультурой и спортом. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

Мисюк, М. Н.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учебник и прак-

тикум для вузов / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 332 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14054-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510686 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

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;  гипертониче-

ский криз;  инсульт;  эпилепсия;  отравление. 

15. Травмы опорно-двигательного аппарата, принципы иммобилизации и транспорти-

ровки.  

16. Вывих. Признаки, первая помощь.  

17. Растяжение. Признаки, первая помощь.  

18. Перелом. Признаки перелома. Меры по оказанию первой помощи при переломах.  

19. Правила иммобилизации при различных переломах.  

20. Профилактика травм опорно-двигательного аппарата.  

21. Раны. Классификация ран, их особенности.  

22. Раневая инфекция.  

23. Пневмоторакс. Виды.  

24. Инфицированные раны.  

25. Кровотечения: виды, опасности. Классификация кровотечений.  

26. Общие признаки кровопотери.  

27. Признаки артериального, венозного, смешанного, капиллярного кровотечений.  

28. Кровопотеря легкой, средней и тяжелой степеней.  

29. Первая помощь при наружных кровотечениях.  

30. Кровотечение при переломах.  

31. Основные правила десмургии – учения о повязках, их правильном применении и 

наложении при различных повреждениях и заболеваниях.  

32. Повязки, материалы, используемые для наложения повязок. 
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Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. _ Кадыков, В. А.  Первая доврачебная помощь : учебное пособие для вузов / В. А. Ка-

дыков, Е. М. Мохов, А. М. Морозов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12940-3. — Текст : элек-

тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510047 

2. _ Мисюк, М. Н.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учебник и 

практикум для вузов / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 332 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14054-5. — Текст : элек-

тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510686 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 

1. Общий и специальный уход за больными и пострадавшими.  

2. Рекомендуемые средства для ухода за пострадавшими и больными.  

3. Специальный уход за больными и пострадавшими в ЧС: пожилого и детского воз-

раста; находящимися в тяжелом состоянии; в период подготовки к операции и послеоперацион-

ном периоде.  

4. Особенности ухода за больными и пострадавшими в ЧС с повреждением опорно-

двигательного аппарата; ожогами и отморожениями; ранениями и травмой головы и груди. Ле-

чебные процедуры и манипуляции: характеристика, назначение.  

5. Правила и техника выполнения простейших лечебных процедур и манипуляций.  

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

1. _ Кадыков, В. А.  Первая доврачебная помощь : учебное пособие для вузов / В. А. Ка-

дыков, Е. М. Мохов, А. М. Морозов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12940-3. — Текст : элек-

тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510047 

2. Мисюк, М. Н.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учебник и 

практикум для вузов / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 332 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14054-5. — Текст : элек-

тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510686 

3. Общий уход за больными : учебное пособие для вузов / Г. И. Чуваков [и др.] ; под ре-

дакцией Г. И. Чувакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 127 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-15867-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510050 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин (моду-

лей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей необ-

ходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной в 

электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на пред-

лагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекоменду-

ется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможно-

сти используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обу-

чающихся. 

Написание реферата (доклада).  

https://urait.ru/bcode/510050
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Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада (рефера-

та), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее дока-

зательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или дела-

ется обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры по-

лей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. Формат 

абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по всему тек-

сту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на титульном 

листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические материалы. 

Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные 

и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-

2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% заимст-

вований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям изу-

чаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе изучения 

темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются препода-

вателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических за-

нятиях. Для этого обучающийся изучает материалы теоретических занятий, рекомендуемую ли-

тературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, посвя-

щенным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, кон-

спекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить неясные 

вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является дифференцированный зачет, который проводится в устной форме. 
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4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций 

4.2.1. 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 осуществля-

ется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из резуль-

татов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 рей-

тинговых 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. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (мо-

дулю) 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. Теку-

щий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в те-

чение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, направ-

ленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, соблю-

дение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

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

ческие 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 прохожде-

ния в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

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

лен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения текуще-

го рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по дис-

циплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей текущего 

контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый рубеж те-

кущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с накоплением 

не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое практическое за-

дание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженно-

стью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного мероприятия проме-

жуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и по-

рядке 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 обучающему-

ся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задолженности воз-

можна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. 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 Поло-

жением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образова-

тельным программам в Российском государственном социальном университете и Положением о 

балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональ-

ным образовательным программам в Российском государственном социальном университете в 

действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  оцени-

ваются 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 програм-

мам 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 кон-

трольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпываю-

ще, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязы-

вает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при ви-

доизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими зада-

ниями, 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 уме-

ниями и навыками при выполнении практических заданий 
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13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-

пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает по-

следовательность в изложении программного материала и испытывает затруд-

нения 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 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного кон-

троля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

Раздел -1 «Здоровье и факторы его формирования» 

 

Форма рубежного контроля - тестирование 

 

Вопросы рубежного контроля: 

Здоровье человека зависит от образа жизни на, %: 

(?) 50 

(?) 30 

(?) 40 

(?) 10 

  

Здоровье человека зависит от его наследственности на, %: 

(?) 10 

(?) 20 

(?) 30 

(?) 50 

  

Фактор, в большей степени определяющий здоровье человека: 

(?) наследственность 

(?) условия внешней среды 

(?)образ жизни 

(?) система здравоохранения 

  

Является условием здорового образа жизни: 

(?) пассивность 

(?) стрессы 

(?) рациональное питание 

(?) вредные привычки 

  

Индивидуальные особенности поведения человека: 

(?) условия жизни 

(?) качество жизни 

(?) стиль жизни 

(?) уровень жизни 

  

Общественное здоровье: 

(?) здоровье группы людей 

(?) личное здоровье 

(?) здоровье населения страны 

(?)  здоровье людей определенной этнической группы 

  

Здоровье: 

(?) отсутствие болезни 

(?) состояние радости 

(?) состояние полного душевного, физического и социального благополучия 

(?) устойчивость к дестабилизирующим факторам 
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Материальные и социальные факторы, окружающие человека: 

(?) условия жизни 

(?) качество жизни 

(?) стиль жизни 

(?) уровень жизни 

  

Валеология – наука о: 

(?) здоровье человека 

(?) недрах земли 

(?) питании 

(?) режиме дня человека 

  

Здоровье зависит на 10% от: 

(?) наследственности 

(?) органов здравоохранения 

(?) образа жизни 

(?) окружающей среды 

  

Здоровый образ жизни: 

(?) поведение и мышление человека, обеспечивающее ему укрепление здоровья 

(?) систематические занятия спортом 

(?) способность человека управлять своими эмоциями 

(?) способность человека управлять своими двигательными действиями 

  

Вид здоровья, характеризующий состояние органов и систем человека и наличие резерв-

ных возможностей: 

(?) физическое 

(?) духовное 

(?) нравственное 

(?) социальное 

  

Цель профилактики: 

(?) изучение животного мира 

(?) развитие интеллектуальных способностей человека 

(?) формирование, укрепление и сохранение здоровья человека 

(?) развитие профессиональных способностей человека 

  

Составляющая нездорового образа жизни: 

(?) полноценный отдых 

(?) гиподинамия 

(?) отсутствие вредных привычек 

(?) сбалансированное питание 

  

Фактор нездорового образа жизни: 

(?) полноценный отдых 

(?) сбалансированное питание 

(?) социальная пассивность 

(?) регулярная двигательная активность 

 

Первичное  звено  здравоохранения  является  ключевым  в  проведении  профилактиче-

ской работы на:   

(?) индивидуальном уровне   

(?) популяционном уровне 
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При проведении медико-социальных исследований применяются следующие методы 

(?) исторический 

(?) статистический 

(?) экспериментальный 

(?) экономический 

5) социологический 

(?) все вышеперечисленные. 

 

Факторами, оказывающими влияние на здоровье населения, являются, кроме 

(?) генетические 

(?) природно-климатические 

(?) уровень и образ жизни населения 

(?) уровень, качество и доступность медицинской помощи 

(?) все вышеперечисленное 

 

Среди факторов, определяющих здоровье населения, лидируе(ю)т: 

(?) качество медицинской помощи 

(?) образ жизни   

(?) биологические 

 

Сегодня для профилактики хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) исполь-

зуются … стратегии: 

(?) 4 

(?) 2 

(?) 3   

 

Процесс формирования здорового образа жизни включает все перечисленное, кроме: 

(?) повышение материального благосостояния   

(?) воспитание навыков здорового образа жизни 

(?) информирование населения о факторах риска 

 

Воздействие через средства массовой информации на те факторы образа жизни и окру-

жающей среды, которые увеличивают риск развития ХНИЗ, среди всего населения: 

(?) стратегия высокого риска 

(?) стратегия вторичной профилактики 

(?) популяционная стратегия   

 

Основными направлениями формирования здорового образа жизни являются все перечис-

ленные, кроме: 

(?) устранение факторов риска 

(?) повышение эффективности деятельности служб здравоохранения   

(?) создание позитивных для здоровья факторов 

 

Выявление лиц с повышенным уровнем факторов риска ХНИЗ и проведение мероприятий 

по их коррекции: 

(?) стратегия вторичной профилактики 

(?) популяционная стратегия 

(?) стратегия высокого риска   

 

Медицинская профилактика включает все перечисленные мероприятия, кроме: 

(?) выявление заболеваний   
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(?) проведение прививок 

(?) проведение медицинских осмотров 

 

Заключается в ранней диагностике и предупреждение прогрессирования заболевания как 

за счет факторной профилактики и коррекции поведенческих факторов риска, так и за 

счет своевременного проведения современного лечении: 

(?) стратегия вторичной профилактики   

(?) стратегия высокого риска 

(?) популяционная стратегия 

 

Медицинская профилактика включает: 

(?) выявление заболеваний 

(?) проведение прививок   

(?) улучшение условий труда и отдыха 

 

Код контролируемой компетенции  

1. УК-8 

  

 

Раздел -2 «Основы оказания первой помощи при различных состояниях» 

 

Форма рубежного контроля - тестирование 

 

Вопросы рубежного контроля: 

(??) Первая помощь, это:  

(?) Вид помощи, включающий комплекс простейших мероприятий, направленных на вре-

менное устранение причин, угрожающих жизни пострадавшего, предупреждение развития тяже-

лых осложнений, выполняемый на месте происшествия и вблизи него любым участником до-

рожного движения.  

(?) Вид помощи, включающий комплекс лечебно-профилактических мероприятий на эта-

пах медицинской эвакуации, направленных на устранение последствий поражений, угрожающих 

жизни пострадавших 

 

(??) Укажите, для чего проводится комплекс простейших мероприятий первой помощи.  

(?) Для прекращения действия повреждающих факторов  

(?) Для временного устранения причин, угрожающих жизни пострадавшего.  

(?) Для поддержания жизни пострадавшего.  

(?) Для предупреждения развития тяжелых осложнений. 

(?) Все ответы верны 

 

(??) Вызов помощи входит в комплекс мероприятий первой помощи.  

(?) Да  

(?) Нет. 

 

(??) «Золотой час» — это:  

(?) Время с момента получения травмы до поступления в больницу.  

(?) Время с начала оказания помощи до поступления в больницу 

 

(??) «Золотой час» для пострадавшего, получившего травму, начинается:  

(?) С момента начала оказания помощи. 

(?) С момента получения травмы 

 

(??) Перечислите первоочередные мероприятия первой помощи.  
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(?) Обеспечение безопасного оказания помощи.  

(?) Остановка наружного кровотечения.  

(?) Обеспечение и поддержание проходимости дыхательных путей.  

(?) Проведение простейших противошоковых мероприятий.  

(?) Сердечно-легочная реанимация.  

(?) Все перечисленное. 

 

(??) Укажите, с чего начинают оказание первой помощи.  

(?) Обеспечение безопасного оказания помощи.  

(?) Остановка наружного кровотечения.  

(?) Обеспечение проходимости дыхательных путей.  

(?) Проведение простейших противошоковых мероприятий.  

(?) Сердечно-легочная реанимация 

 

(??) Первую помощь имеют право оказывать:  

(?) Прохожий.  

(?) Водитель.  

(?) Сотрудник ГИБДД.  

(?) Только медицинский работник (фельдшер или врач).  

(?) Спасатель. 

(?) Все перечисленное. 

 

(??) Верно ли утверждение: пострадавший может отказаться от оказания первой помощи.  

(?) Да  

(?) Нет. 

 

(??) Спасающий должен спросить разрешение у пострадавшего на его осмотр, если тот 

адекватен и находится в сознании.  

(?) Да  

(?) Нет 

 

(??) Спасающий должен спросить разрешение у пострадавшего на проведение манипуля-

ций первой помощи, если тот адекватен и находится в сознании.  

(?) Да  

(?) Нет. 

 

(??) Укажите последовательность «спасательных вопросов».  

(?) Что? Где? Когда? Кто? Как?  

(?) Где? Что? Когда? Кто? Как?  

(?) Кто? Что? Где? Когда? Как? 

 

(??) Транспортировка пострадавших входит в мероприятия первой помощи.  

(?) Да 

(?) Нет 

 

(??) Психологическая поддержка и первая психологическая помощь являются составной 

частью первой помощи.  

(?) Да 

(?) Нет. 

 

(??) Ребенку оказана первая помощь. Можно ли до приезда скорой медицинской помощи 

оставить ребенка одного.  

(?) Нет, ни в коем случае!  
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(?) Ребенка можно оставить без присмотра, ведь первая помощь оказана 

 

(??) Укажите основную цель визуального контакта с пострадавшим.  

(?) Наблюдение за состоянием пострадавшего.  

(?) Поддержание разговора с пострадавшим. 

 

(??) Какой вид транспортировки пострадавшего подойдет при травме локтевого сустава, 

если пострадавший находится в сознании? 

 (?)   Передвижение с одним сопровождающим 

 (?)   Передвижение на сиденье «замок» (из четырех рук) 

 (?) В транспортировке не нуждается 

 

Какой вид транспортировки пострадавшего подойдет при травме бедра? 

(?)   Транспортировка на стуле 

(?)   Передвижение на сиденье «замок» 

(?) Ни один из вышеперечисленных вариантов 

 

(??) Перечислите,  какие сведения необходимо сообщить диспетчеру при вызове «03»? 

 (?)   Характер происшествия (опознавательные ориентиры) 

 (?)   Примерное время происшествия, количество пострадавших (в т.ч. беременные, дети) 

 (?) Все вышеперечисленные сведения 

 

(??) Как правильно нужно транспортировать пострадавшего с травмой грудной клетки без 

сознания? 

 (?)   На неповрежденном боку 

 (?) На поврежденном боку 

 (?)   Лежа на спине 

 

(??) Какой вид транспортировки пострадавшего необходим при травме головы и шейных 

отделов позвоночника? 

 (?)   Передвижение с одним сопровождающим 

 (?)   Передвижение на сиденье «замок» 

 (?) Передвижение на жестких носилках 

 

(??) Укажите условия транспортировки ребенка в возрасте до 12 лет. 

 (?) Обязательно в сопровождении (родителей, близких родственников) 

 (?)   Сопровождение родственников не обязательно 

 (?)   В сопровождении сотрудников ДПС или сотрудников полиции 

 

(??) Как транспортировать пострадавшего при ранении живота с внутренним кровотече-

нием? 

 (?)   В положении на животе с повернутой набок головой 

 (?)   В полусидячем положении с подложенным под колени валиком  

 (?)  В положении лежа на спине с приподнятыми на 30 градусов ногами 

 

(??) Укажите, в каких случаях нельзя извлекать пострадавшего из аварийного автомобиля? 

 (?)   Есть опасность для жизни пострадавшего (задымление, возгорание автомобиля) 

 (?)   Помощь оказать внутри автомобиля невозможно из-за его деформации 

 (?)   При извлечении из автомобиля можно нанести пострадавшему тяжелую вторичную 

травму 

 

(??) Укажите, в каких случаях нельзя извлекать пострадавшего из аварийного автомобиля? 
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 (?)   Пострадавшему не угрожает дополнительная травматизация при  извлечении нет за-

жатия, есть опасность для жизни (задымление, возгорание) 

 (?)   Пострадавший зажат, при извлечении можно нанести дополнительную травму 

 (?)   Есть опасность для жизни 

 

 (??) Кто может оказывать первую помощь пострадавшему ребенку? 

(?) только медицинский работник 

(?) любой человек, который оказался рядом с пострадавшим ребенком 

(?) любой человек, который оказался рядом с пострадавшим ребенком, при наличии спе-

циальной подготовки и (или) навыков 

 

(??) Разрешено ли давать пострадавшему лекарственные средства при оказании ему пер-

вой помощи? 

(?) Разрешено 

(?) Запрещено 

(?) Разрешено в случае крайней необходимости 

 

(??) При первичном осмотре пострадавшего оценивают следующее: 

(?) причину травмы 

(?) наличие крупных ран 

(?) наличие дыхания 

(?) наличие сознания 

(?) проходимость дыхательных путей 

(?) реакция зрачков на свет 

(?) пульс на лучевой артерии 

(?) показатели артериального давления 

(?) пульс на сонной артерии 

 

(??) Алгоритм оказания первой помощи начинается с: 

(?) осмотра места происшествия 

(?) первичного осмотра пострадавшего 

(?) вызова специалистов 

(?) вторичного осмотра 

 

(??) По российским законам может быть применено наказание в случае, если: 

(?) первая помощь оказана неправильно 

(?) вы только вызвали "Скорую помощь" и больше ничего не делали 

(?) вы оставили пострадавшего без помощи 

(?) вы позвали на помощь, но сами ничего не делали 

 

(??) К международным алгоритмам оказания первой помощи относят: 

(?) осмотр места происшествия 

(?) первичный осмотр 

(?) вызов скорой помощи 

(?) вторичный осмотр 

(?) все вышеуказанное 

 

(??) Основная задача оказания первой помощи пострадавшему: 

(?) поддержание жизнедеятельности пострадавшего до приезда специалистов 

(?) диагностика причины травмы пострадавшего 

(?) оказание медицинской помощи пострадавшему в полном объеме 

(?) все выше сказанное 
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(??) Транспортировка пострадавших сидя осуществляется при:  

(?) повреждении верхних конечностей и органов брюшной полости. 

(?) переломе ключицы, перелом ребер. 

(?) повреждении органов брюшной полости 

 

(??) Транспортировку пострадавшего с черепно-мозговой травмой необходимо осуществ-

лять: 

(?) лежа на боку 

(?) лежа на спине 

(?) сидя 

(?) стоя 

 

(??) Правильная транспортировка пострадавшего, находящегося без сознания производит-

ся: 

(?) в положении на спине. 

(?) в положении на животе (при травмах брюшной полости – на боку) 

(?) с приподнятыми нижними конечностями. 

 

(??) Что необходимо сделать перед началом транспортировки пострадавших? 

(?) дать пострадавшему обезболивающее средство, чтобы при транспортировке он не впал 

в кому 

(?) проверить состояние пострадавшего, насколько он готов к транспортировке 

(?) оказать первую помощь в соответствующем объеме и провести иммобилизацию по-

врежденных частей тела, если они имеются 

 

(??) Лекарственные средства при оказании первой помощи: 

(?) применяются редко 

(?) применяются по просьбе пострадавшего 

(?) никогда не применяются 

(?) всегда применяются 

 

(??) Укажите виды носилочных средств)  

(?) Жесткие.  

(?) Мягкие.  

(?) Полужесткие 

 

(??) Транспортные положения, это:  

(?) Физиологически выгодные положения, которые придают пострадавшим в зависимости 

от вида травмы.  

(?) Положение, которое необходимо придать пострадавшему по жизненным показаниям 

(?) Все вышеуказанное 

 

(??) Транспортировка пострадавших является мероприятием первой помощи.  

(?) Да 

(?) Нет. 

 

(??) Для транспортировки пострадавшего с травмой позвоночника в положении на спине 

могут быть использованы подручные средства:  

(?) Широкие доски.  

(?) Столешница  

(?) Одеяло.  

(?) Дверь.  

(?) Все перечисленное. 
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(??) Укажите транспортное положение пострадавшего с травмой грудной клетки. Постра-

давший в сознании.  

(?) Лежа на спине.  

(?) Положение полусидя  

(?) Стабильное боковое положение на поврежденной стороне, с возвышенным плечего-

ловным концом. 

 

(??) Больные и пострадавшие, доставленные бригадой скорой медицинской помощи 

должны быть осмотрены в приемном отделении ЛПУ не позднее: 

(?)Пяти минут после доставки 

(?) Десяти минут после доставки 

(?)Двадцати минут после доставки 

(?)Тридцати минут после доставки 

(?)Сорока пяти минут после доставки 

 

 (??) Реанимация — это: 

(?)Наука, изучающая методы восстановления жизни 

(?) Практические действия, направленные на восстановления дыхания и кровообращения 

у больных в терминальных состояниях 

(?)Специальная бригада скорой помощи 

 

(??) Что является вторым действием в случае оказания первой помощи?  

(?) Предотвращение возможных осложнений  

(?) Устранение состояния, угрожающего жизни и здоровью пострадавшего  

(?) Правильная транспортировка пострадавшего 

 

(??) Кто вправе оказывать первую помощь пострадавшему ребенку?  

(?) только медицинский работник  

(?) любой человек, который оказался рядом с пострадавшим ребенком  

(?) любой человек, который оказался рядом с пострадавшим ребенком, при наличии спе-

циальной подготовки и (или) навыков 

 

(??) Оптимальное положение для больного с отеком легких: 

(?) Лежа с приподнятым головным концом, сидя и полусидя 

(?)Лежа с приподнятым ножным концом 

 

(??) Расширенные реанимационные мероприятия могут проводить 

(?) только специалисты реанимационных отделений; 

(?) специально подготовленные медицинские работники; 

(?) все взрослое население; 

(?) работники милиции, прибывшие на место происшествия; 

(?) работники дорожных служб 

 

(??) Укажите, для чего проводится комплекс простейших мероприятий первой помощи.  

(?) Для прекращения действия повреждающих факторов 

(?) Для временного устранения причин, угрожающих жизни пострадавшего.  

(?) Для поддержания жизни пострадавшего.  

(?) Для предупреждения развития тяжелых осложнений. 

(?) Все вышеперечисленное 

 

(??) Укажите, с чего начинают оказание первой помощи.  

(?) Обеспечение безопасного оказания помощи.  
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(?) Остановка наружного кровотечения.  

(?) Обеспечение проходимости дыхательных путей.  

(?) Проведение простейших противошоковых мероприятий.  

(?) Сердечно-легочная реанимация. 

 

(??) Укажите основную особенность поведения пострадавшего при истерике.  

(?) Оцепенение.  

(?) «Театральное» поведение.  

(?) Агрессивность. 

 

(??) Невербальный метод психологического воздействия на пострадавших заключается в 

следующем:  

(?) Установление и поддержание словесного контакта  

(?) Установление и поддержание визуального и тактильного контакта 

 

(??) Укажите, при каких состояниях изменяется частота и ритм дыхания.  

(?) Тяжелые травмы грудной клетки.  

(?) Асфиксия.  

(?) Черепно-мозговая травма 

(?) Большая кровопотеря.  

(?) Все перечисленные состояния. 

 

(??) Укажите частоту пульса у здорового взрослого человека в покое.  

(?) 30–60 ударов в минуту.  

(?) 60–80 ударов в минуту.  

(?) 80-100 ударов в минуту 

 

(??) Витальные признаки — это:  

(?) Признаки жизни.  

(?)Признаки травмы. 

 

(??) Определение «признаков жизни» включает:  

(?) Наличие дыхания, движения, кашля.  

(?)Наличие сознания, дыхания, пульса на сонных артериях 

 

Укажите перевязочные средства 

(?) Бинты марлевые медицинские стерильные.  

(?) Бинты марлевые медицинские нестерильные.  

(?) Лейкопластырь катушечный.  

(?) Лейкопластырь бактерицидный.  

(?) Салфетки марлевые медицинские стерильные.  

(?) Салфетки марлевые медицинские нестерильные.  

(?) Косынки медицинские.  

(?) Все перечисленное. 

 

(??) Спасательное покрывало, это: 

 (?) Полиэфирная пленка с золотисто-серебристым напылением.  

(?)Двусторонняя фольга 

(?)Двусторонняя простроченная клеенчатая ткань с зеркальным напылением. 

 

Код контролируемой компетенции  

УК-8 
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Раздел -3 «Уход за пострадавшими и больными» 

 

Форма рубежного контроля - тестирование 

 

Вопросы рубежного контроля: 

(??) При определении массы тела следует соблюдать условия все, кроме 

(?) натощак; 

(?) после опорожнения мочевого пузыря; 

(?) после опорожнения кишечника; 

(?)  в одной и той же одежде; 

(?) после водных процедур. 

(??) Напряжение пульса зависит 

(?) от величины сердечного выброса; 

(?) от артериального давления;       

(?) от общего количества циркулирующей крови; 

(?) от частоты сердечных сокращений; 

(?) от возраста пациента. 

 

(??) В норме температура тела в подмышечной впадине 

(?) на 0,5-0,8 градусов ниже температуры слизистых оболочек; 

(?) на 0,5-0,8 градусов выше температуры слизистых оболочек; 

(?) одинаковая с температурой слизистых оболочек; 

(?) на 1 градус выше температуры слизистых оболочек; 

(?) на 1 градус ниже температуры слизистых оболочек.  

 (??) Для профилактики пролежней, положение пациента следует менять 

(?) каждые 3 часа; 

(?) каждые 2 часа;       

(?) каждые 4 часа; 

(?) по назначению врача; 

(?) на усмотрение медицинской сестры. 

(??) Температура тела человека в норме составляет 

(?) 36,0 — 36,7°С; 

(?) 36,2 — 36,9°С;       

(?) 35,0 — 36,5°С; 

(?) 36,6 — 37,0°С; 

(?) 35,8 — 36,6°С. 

(??) Выберете наиболее полный ответ: при смене белья и одежды тяжелобольному нужно 

приготовить 

(?) перчатки нестерильные, ёмкость для дезинфекции, антисептический раствор, ветошь, 

комплект чистого нательного белья, непромокаемый мешок для грязного белья, жидкое 

мыло; 

(?) перчатки нестерильные, ветошь, комплект чистого нательного белья, комплект одеж-

ды, простыня, непромокаемый мешок для грязного белья, жидкое мыло; 

(?) перчатки нестерильные, ёмкость для дезинфекции, антисептический раствор, ветошь, 

комплект чистого нательного белья, комплект одежды, простыня; 

(?) перчатки нестерильные, ёмкость для дезинфекции, антисептический раствор, ветошь, 

комплект чистого нательного белья, комплект одежды, простыня, непромокаемый мешок 

для грязного белья, жидкое мыло;       
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(?) ёмкость для дезинфекции, антисептический раствор, ветошь, комплект чистого натель-

ного белья, комплект одежды, простыня, непромокаемый мешок для грязного белья, жид-

кое мыло. 

(??) Элемент ухода при рвоте 

(?) промывание желудка; 

(?) обильное щелочное питье; 

(?) применение пузыря со льдом на эпигастральную область; 

(?) обработка полости рта;       

(?) вызов врача. 

(??) Определите правильную последовательность обработки рта 

(?) пространство под языком, язык, зубы, внутренняя поверхность щёк, дёсны пациента; 

(?) зубы, язык, внутренняя поверхность щёк, пространство под языком, дёсны пациен-

та;       

(?) внутренняя поверхность щёк, зубы, язык, пространство под языком, дёсны пациента; 

(?) дёсны пациента, зубы, язык, внутренняя поверхность щёк, пространство под языком; 

(?) язык, пространство под языком, зубы, внутренняя поверхность щёк, дёсны пациента. 

Перечень вопросов вариативен, и может модифицироваться в зависимости от внедрения 

нормативно-правовых и технологических новаций. 

 

(??)  Чем характеризуется артериальное кровотечение? 

 (?) Кровь из раны вытекает пульсирующей струёй, имеет ярко-алую окраску 

 (?)    Кровь из раны вытекает непрерывно, сплошной струёй темно-красного цвета  

(?)   Кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно расплывающимся пятном 

 

(??)  Укажите правильные способы остановки венозного кровотечения? 

 (?)   Наложение жгута и максимальное сгибание конечности в суставе 

 (?) Наложение на рану давящей повязки и приподнятое положение конечности 

 (?)   Применяются оба способа 

 

(??)  Где нужно определять пульс, если пострадавший без сознания? 

 (?)   На лучевой артерии 

 (?)   На бедренной артерии 

 (?) На сонной артерии 

 

(??)  Чем характеризуется венозное кровотечение? 

 (?)   Кровь из раны вытекает пульсирующей струёй, имеет ярко-алую окраску 

 (?) Кровь из раны вытекает непрерывно, сплошной струёй темно-красного цвета  

 (?)   Кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно расплывающимся пятном 

 

(??)  Укажите правильный способ остановки артериального кровотечения? 

 (?) Пальцевое прижатие сосуда и наложение жгута 

 (?)   Наложение на рану поддерживающей повязки 

(?)   Приподнятое положение конечности 

 

(??)  На какой предельный срок времени можно наложить жгут   (закрутку) при артери-

альном кровотечении? 

 (?)   Не более 1,5 часов 

(?)  Не более 30 минут 

 (?)   Не более 2 часов 

 

(??)  Чем характеризуется капиллярное кровотечение? 



 
35 

 (?)   Кровь из раны вытекает пульсирующей струёй, имеет ярко-алую окраску 

 (?)    Кровь из раны вытекает непрерывно, сплошной струёй темно-красного цвета  

 (?) Кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно расплывающимся пятном 

 

(??)  В каком положении надо транспортировать пострадавшего, находящегося без созна-

ния? 

(?)   Полусидя с повёрнутой набок головой 

 (?) В стабильном боковом положении 

 (?)   Лёжа с подложенным под голову валиком из одежды 

 

(??)  Какая повязка накладывается на голеностопный сустав при его повреждении? 

 (?)   Спиралевидная 

 (?) Восьмиобразная 

 (?)   Колосовидная 

 

(??)  Эффективность реанимационных мероприятий оценивается: 

 (?)   Все ответы правильные 

 (?) Появление пульса на крупных артериях 

 (?)   Восстановление дыхания 

 

(??)  Как правильно применить бактерицидные салфетки? 

(?)   Промыть рану, удалить инородное тело, наложить бактерицидную повязку 

 (?)   Обработать рану раствором йода, наложить бактерицидную повязку 

 (?) На рану наложить бактерицидную салфетку, зафиксировав её лейкопластырем или 

бинтом 

 

(??)  Какая повязка накладывается при повреждении лба? 

 (?) Шапочка 

(?)   Спиралевидная 

(?)   Крестообразная 

 

(??)  В какое время года требуется указать время наложения жгута? 

 (?)   Зимой 

 (?)   Летом 

 (?) В любое время года 

 

(??)  Что нужно указать в записке при наложении жгута? 

 (?)   Время получения травмы 

 (?) Время наложения жгута 

 (?)   Время снятия жгута 

 

Код контролируемой компетенции  

УК-8



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

 

Код контролируемой компетенции УК-8 

Вопросы: 

1. Характеристика неотложных состояний, причины, их вызывающие, признаки «ост-

рого живота», первая медицинская помощь. 

2. Характеристика кровотечений, методы остановки кровотечений.  

3. Первая медицинская помощь при наружных кровотечениях.  

4. Основные признаки неотложных состояний, характеристика причин их вызываю-

щих.  

5. Причины и признаки возникновения аллергических реакций. Первая помощь.  

6. Первая помощь при эпилептическом и истерическом припадках.  

7. Первая помощь при попадании яда на кожу, в пищеварительный тракт, дыхатель-

ную систему.  

8. Профилактика отравлений препаратами бытовой химии.  

9. Достоверные признаки применения подростками наркотиков.  

10. Определение физиологических показателей организма человека (по выбору препо-

давателя).  

11. Правила применения лекарственных веществ. Домашняя аптечка.  

12. Меры профилактики детского травматизма.  

13. Первая помощь при ушибах, вывихах, растяжениях.  

14. Десмургия: правила наложения повязки, функции повязки.  

15. Признаки раны и ее обработка.  

16. Способы остановки кровотечения. Характеристика артериального и венозного кро-

вотечения.  

17. «Захват жизни», причины и признаки попадания инородного тела в верхние дыха-

тельные пути.  

18. Способы иммобилизации и правила транспортировки раненых.  

19. Характеристика терминальных состояний.  

20. Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, при ожогах.  

21. Оказание первой помощи при обморожении и переохлаждении организма.  

22. Первая помощь при аллергических и судорожных состояниях.  

23. Первая помощь при электротравмах, удушении, утоплении.  

24. Реанимация. Признаки клинической и биологической смерти.  

25. Последовательность реанимационных процедур. 
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26. Роль, место, задачи и объем первой помощи в системе этапного лечения постра-

давших/пораженных при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.  

27. Особенности оказания первой помощи пострадавшим и внезапно заболевшим в го-

роде и в отдаленных районах.  

28. Порядок действий на месте происшествия. 

29. Оценка характера поражений и степени тяжести состояния пострадавшего.  

30. Объемы оказания первой медицинской и доврачебной помощи.  

31. Правила снятия одежды и обуви с пострадавшего 

32. Методы профилактики инфекций 

33. Общие сведения о нормативно-правовых документах и актах, регулирующих ока-

зание первой помощи пострадавшим. 

34. Функциональные состояния организма человека (болезнь, здоровье, критическое 

состояние). 

35. Методы оценки состояния больного.  

36. Виды нарушения сознания.  

37. Подсчет ЧД, пульса. Измерение АД. Положение больного. 

38. Назначение, устройство и правила пользования аптечкой индивидуальной, пакетом 

перевязочным медицинским индивидуальным, сумкой медицинской санитарной. 

39. Назначение, устройство и правила пользования пакетом противохимическим инди-

видуальным, перевязочным материалом.  

40. Аптечка индивидуальная. Состав, правила пользования. 

41. Понятие о видах транспортировки.  

42. Показания к самостоятельной транспортировке пострадавшего.  

43. Сопровождение пострадавшего.  

44. Средства транспортировки. 

45. Особенности извлечения и перекладывания пострадавших с подозрением на травму 

позвоночника, таза.  

46. Погрузка и размещение пострадавших внутри транспортных средств. 
 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисци-

плины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

Мисюк, М. Н.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учебник и прак-

тикум для вузов / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 332 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14054-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510686 

5.1.2. Дополнительная литература 

Кадыков, В. А.  Первая доврачебная помощь : учебное пособие для вузов / В. А. Кадыков, 

Е. М. Мохов, А. М. Морозов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 

— 241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12940-3. — Текст : электронный // Обра-

зовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510047 

Общий уход за больными : учебное пособие для вузов / Г. И. Чуваков [и др.] ; под редак-

цией Г. И. Чувакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 127 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-15867-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510050 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необхо-

димых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Название электрон- Описание электронного ресурса Используемый для 

https://urait.ru/bcode/510047
https://urait.ru/bcode/510050
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№ ного ресурса работы адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая дос-

туп высших и средних учебных заведений, пуб-

личных библиотек и корпоративных пользова-

телей к наиболее востребованным материалам 

по всем отраслям знаний от ведущих россий-

ских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, техно-

логии, медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 34 млн науч-

ных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная плат-

форма Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по различ-

ным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов дисци-

плины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 

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, по-

скольку 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 прочи-

танной 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 лабораторных работ и занятий семинарско-

го типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подго-

товки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изу-

чении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной работы/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 учебной программой те-

матики. 

 При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в допол-

нительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название электрон-

ного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая дос-

туп высших и средних учебных заведений, пуб-

личных библиотек и корпоративных пользова-

телей к наиболее востребованным материалам 

по всем отраслям знаний от ведущих россий-

ских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, техно-

логии, медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 34 млн науч-

ных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная плат-

форма Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по различ-

ным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисципли-

не (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной ме-

белью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими сред-

ствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и 

имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет), а также наглядными пособиями и муляжами: прозрачная мо-

дель легких, модель мускулатуры головы и шеи, модель черепа и шейного отдела позвоночника, 

модель костей руки, модель костей ноги, модель черепа человека, модель костного таза взрослой 

женщины, модель бесполого торса 85 см, из 20 частей, модель скелета человека, верхние конеч-

ности, модель пищеварительной системы, модель гортани, сердца и легких из 7 частей, модель 

сердца человека в натуральную величину, модель кожи, увеличенная в 70 раз, модель мочевыде-

лительной системы человека, модель гортани человека, учебно-наглядные пособия по анатомии 

и физиологии человека, средства для временной остановки наружного кровотечения и перевязки 

ран. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализирован-

ной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с 

доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду универ-

ситета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных 

ситуаций  в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития навыков 

обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной ин-

формационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) по-

средством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электрон-

ный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с 45.03.02 Лингвистика реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины «Дискурсивный анализ» является ознакомление студентов-бакалавров с 

понятиями дискурса и текста, дискурсивного анализа, получение студентами-бакалаврами 

представления о дискурсе как совокупности языкового, когнитивного и коммуникативного 

аспектов, рассмотрение классификации и структуры дискурса.  

Основные задачи освоения дисциплины:  

- познакомить студентов с основными понятиями и терминами теории дискурса;  

- познакомить студентов с основными подходами к исследованию дискурса, представленными 

в мировой науке, включая теоретические модели и практические приемы анализа;  

- привить студентам навыки самостоятельного анализа образцов устного и письменного 

дискурса.  

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: _ УК-1, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

бакалавриата по направлению подготовки/ специальности 45.03.02 - Лингвистика. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Категор

ия 

компет

енций 

Код 

компе-

тенции 

Формули-

ровка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Системн

ое и 

критиче

ское 

мышлен

ие 

УК-1  

 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

 

 

УК-1.1. Анализирует 

поставленную задачу 

через выделение ее 

базовых составляющих, 

осуществляет 

декомпозицию задачи. 

УК-1.2. Находит и 

критически оценивает 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи. 

УК-1.3. Сопоставляет 

разные источники 

информации с целью 

выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

Знать: алгоритм поиска 

информации для решения 

поставленной задачи по 

различным типам запросов 

Уметь: анализировать 

задачу, выделяя ее базовые 

составляющие 

Владеть: навыками поиска 

информации; определять, 

интерпретировать и 

ранжировать информацию, 

требуемую для решения 

поставленной задачи; 

рассматривать и предлагать 

возможные варианты 

решения поставленной 

задачи, оценивая их 



УК-1.4. Предлагает 

различные варианты 

решения задачи, оценивая 

их последствия. 

УК-1.5. Формулирует 

собственную 

гражданскую и 

мировоззренческую 

позицию с опорой на 

системный анализ 

философских взглядов и 

исторических 

закономерностей, 

процессов, явлений и 

событий. 

достоинства и недостатки 

Обще-

профес-

сиональ

ная ком-

петен-

ция 

ОПК-1 Способен 

применять 

систему 

лингвистичес

ких знаний 

об основных 

фонетически

х, 

лексических, 

грамматическ

их, 

словообразов

ательных 

явлениях, 

орфографии 

и 

пунктуации, 

о 

закономернос

тях 

функциониро

вания 

изучаемого 

иностранного 

языка, его 

функциональ

ных 

разновидност

ях 

ОПК-1.1. Адекватно 

анализирует основные 

явления и процессы, 

отражающие 

функционирование 

языкового строя 

изучаемого 

иностранного языка в 

синхронии и диахронии. 

ОПК-1.2. Адекватно 

интерпретирует 

основные проявления 

взаимосвязи языковых 

уровней и 

взаимоотношения 

подсистем языка. 

ОПК-1.3 Адекватно 

применяет понятийный 

аппарат изучаемой 

дисциплины; соблюдает 

основные особенности 

научного стиля в устной 

и письменной речи. 

 Знать: основные явления и 

процессы, отражающие 

функционирование 

языкового строя изучаемого 

иностранного языка в 

синхронии и диахронии. 

Уметь: интерпретировать 

основные проявления 

взаимосвязи языковых 

уровней и взаимоотношения 

подсистем языка. 

Владеть: понятийным 

аппаратом изучаемой 

дисциплины; способностью 

соблюдать основные 

особенности научного стиля 

в устной и письменной 

Обще-

профес-

сиональ

ОПК-3 Способен 

порождать и 

понимать 

ОПК-3.1. Адекватно 

интерпретирует 

коммуникативные цели 

Знать: лексико-

грамматические и 

фонетические средства 



ная ком-

петен-

ция 

устные и 

письменные 

тексты на 

изучаемом 

иностранном 

языке 

применительн

о к основным 

функциональн

ым стилям в 

официальной 

и 

неофициально

й сферах 

общения 

 

 

высказывания, полно 

выявляет релевантную 

информацию, адекватно 

идентифицирует 

принадлежность 

высказывания к 

официальному,  

нейтральному и 

неофициальному 

регистрам общения. 

ОПК-3.2. Корректно 

передает семантическую 

информацию, а также 

стилистическую и 

культурную коннотацию 

языковых единиц, 

используемых в устной и 

письменной 

коммуникации. 

ОПК-3.3. Адекватно 

использует лексико-

грамматические и 

фонетические средства 

организации целого текста 

с соблюдением 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями устного и /или 

письменного 

высказывания. 

ОПК-3.4 Достигает 

ясности, логичности, 

содержательности, 

связности, смысловой и 

структурной 

завершенности устных 

и/или письменных текстов 

в соответствии с языковой 

нормой, прагматическими 

и социокультурными 

параметрами 

коммуникации. 

организации целого текста с 

соблюдением 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями устного и /или 

письменного высказывания. 

Уметь: интерпретировать 

коммуникативные цели 

высказывания, полно 

выявлять релевантную 

информацию, 

идентифицировать 

принадлежность 

высказывания к 

официальному, 

нейтральному и 

неофициальному регистрам 

общения. 

Владеть: навыком 

корректной передачи 

семантической 

информации, а также 

стилистической и 

культурной коннотации 

языковых единиц, 

используемых в устной и 

письменной коммуникации; 

способностью достигать 

ясности, логичности, 

содержательности, 

связности, смысловой и 

структурной завершенности 

устных и/или письменных 

текстов в соответствии с 

языковой нормой, 

прагматическими и 

социокультурными 

параметрами 

Обще-

профес-

сиональ

ная ком-

петен-

ОПК-4 Способен 

осуществлять 

межъязыковое 

и 

межкультурно

ОПК-4.1. Адекватно 

идентифицирует 

лингвокультурную 

специфику вербальной и 

невербальной 

Знать: социокультурные и 

этические нормы 

поведения, принятые в 

иноязычном социуме. 

Уметь: адекватно 



ция е взаимодейст-

вие в устной и 

письменной 

формах как в 

общей, так и 

профессиональ

ной сферах 

общения 

 

 

 

деятельности участников 

межкультурного 

взаимодействия. 

ОПК-4.2 Адекватно 

реализует собственные 

цели взаимодействия, 

учитывая ценности и 

представления, присущие 

культуре изучаемого 

языка. 

ОПК-4.3. Соблюдает 

социокультурные и 

этические нормы 

поведения, принятые в 

иноязычном социуме. 

ОПК-4.4. Корректно 

использует модели 

типичных социальных 

ситуаций и этикетные 

формулы, принятые в 

устной и письменной 

межъязыковой и 

межкультурной 

коммуникации. 

идентифицировать 

лингвокультурную 

специфику вербальной и 

невербальной деятельности 

участников межкультурного 

взаимодействия. 

Владеть: навыками 

использования модели 

типичных социальных 

ситуаций и этикетные 

формулы, принятые в 

устной и письменной 

межъязыковой и 

межкультурной 

коммуникации. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 7 семестре, составляет 3 зачетных 

единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 

 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
54 54 

Учебные занятия лекционного типа 30 30 

из них: в форме практической подготовки   

Практические занятия 24 24 

из них: в форме практической подготовки   

Лабораторные занятия 0  

из них: в форме практической подготовки   



Консультации / Иная контактная работа 0  

из них: в форме практической подготовки   

Самостоятельная работа обучающихся 45 45 

Контроль промежуточной аттестации 9 9 

Форма промежуточной аттестации зачёт зачёт 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108 108 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 4 

Сессия 3-4 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 12 

 

12 

 

Учебные занятия лекционного типа 8 8 

из них: в форме практической подготовки   

Практические занятия 4 4 

из них: в форме практической подготовки   

Лабораторные занятия 0  

из них: в форме практической подготовки   

Консультации / Иная контактная работа 0  

из них: в форме практической подготовки   

Самостоятельная работа обучающихся 92 92 

Контроль промежуточной аттестации 4 4 

Форма промежуточной аттестации зач. зач. 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108 108 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 
С

а
м

о

ст
о
я

т

ел
ь

н
а

я
 

р
а
б
о
т

а
 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 



В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 7) 

Раздел 1: Введение в 

Дискурсивный анализ 
36 15 18 10  8      

Тема 1.1 Введение в 

дискурсивный анализ: 

подходы, споры и 

пересечения. 

Дискурсивный анализ как 

объект лингвистики. 

Дискурс как объект 

18 8 9 6  4      

Тема 1.2 Методы 

дискурсивного анализа в 

лингвистике. 

Соотношение понятий 

дискурс и текст, дискурс и 

диалог. Типы дискурса 

18 7 9 4  4      

Раздел 2. Раздел 2: 

Школы дискурсивного 

анализа. 

36 15 18 10  8      

Тема 2.1 Французская 

школа анализа дискурса. 

Идеи Мишеля Фуко и его 

вклад в теорию дискурса. 

Критический анализ 

дискурса.  Советский и 

постсоветсткий 

политический дискурс 

18 8 9 6  4      

Тема 2.2 Немецко-

австрийская школа 

дискурсивного анализа 

18 7 9 4  4      



Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
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и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
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н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
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к
о
й
 п

о
д

го
т

о
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и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

а
я
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о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Раздел 3. Структура 

дискурса 
36 15 18 10  8      

Тема 3.1 Единство 

дискурса, связность, 

топик, макропропозиции. 

Глобальная структура 

дискурса: сегментация 

дискурса и единицы 

глобальной структуры. 

18 8 9 6  4      

Тема 3.2. 

Интенциональные модели 

дискурса, понятия 

сценариев, нарративных 

схем, грамматики 

дискурса. Локальная 

структура дискурса, 

минимальные единицы 

дискурса. 

18 7 9 4  4      

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 

  
        

Общий объем, часов 108 45 54 30  24  

 

   

 

 

 

 



Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:
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 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
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к
о
й
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о
д

го
т

о
вк

и
 

С
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и
н

а
р
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и
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п
р

а
к

т
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ч
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к
и

е 
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н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
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о
р
м
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п
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к
т
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ч
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к
о
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о
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о
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Л
а
б
о
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а
т
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р

н
ы
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н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:
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 ф

о
р
м
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п
р
а
к
т

и
ч
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к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я
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а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Курс 4 Сессии 3-4) 

Раздел 1: Введение в 

Дискурсивный анализ 
36 31 4 3  2      

Тема 1.1 Введение в 

дискурсивный анализ: 

подходы, споры и 

пересечения. 

Дискурсивный анализ как 

объект лингвистики. 

Дискурс как объект 

18 16 2 2  1      

Тема 1.2 Методы 

дискурсивного анализа в 

лингвистике. 

Соотношение понятий 

дискурс и текст, дискурс и 

диалог. Типы дискурса 

18 15 2 1  1      

Раздел 2: Школы 

дискурсивного анализа. 
36 31 4 3  1      

Тема 2.1 Французская 

школа анализа дискурса. 

Идеи Мишеля Фуко и его 

вклад в теорию дискурса. 

Критический анализ 

дискурса.  Советский и 

постсоветсткий 

18 16 2 2  1      



Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
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о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
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к
о
й
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о
д
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т

о
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и
 

С
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н
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р
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к
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ч
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и
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и
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о
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о
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о
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и
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о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

политический дискурс 

Тема 2.2 Немецко-

австрийская школа 

дискурсивного анализа 

18 15 2 1  0      

Раздел 3. Структура 

дискурса 
36 30 4 2  1      

Тема 3.1 Единство 

дискурса, связность, 

топик, макропропозиции. 

Глобальная структура 

дискурса: сегментация 

дискурса и единицы 

глобальной структуры. 

18 15 2 1  1      

Тема 3.2. 

Интенциональные модели 

дискурса, понятия 

сценариев, нарративных  

схем, грамматики 

дискурса. Локальная 

структура дискурса, 

минимальные единицы 

дискурса. 

18 15 2 1  0      

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 

  
        

Общий объем, часов 108 92 12 8  4  

 

   



2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Введение в Дискурсивный анализ 

Тема 1.1 Введение в дискурсивный анализ: подходы, споры и пересечения. Дискурсивный 

анализ как объект лингвистики. Дискурс как объект исследования 

Тема 1.2 Методы дискурсивного анализа в лингвистике. Соотношение понятий дискурс и 

текст, дискурс и диалог. Типы дискурса  

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Введение в дискурсивный анализ: подходы, споры и пересечения. Дискурсивный анализ 

как объект лингвистики. Дискурс как объект исследования. Дискурсивный анализ, 

подходы с точки зрения различных дисциплин. Методы дискурсивного анализа в 

лингвистике. Дискурс: различные толкования понятия. Собственно лингвистические 

(формальные) трактовки понятия «Дискурс». Дискурс как речь (vs. язык как система) 

Раздел 2. Школы дискурсивного анализа. 

Тема 2.1 Французская школа анализа дискурса. Идеи Мишеля Фуко и его вклад в теорию 

дискурса. Критический анализ дискурса.  Советский и постсоветсткий политический 

дискурс 

Тема 2.2 Немецко-австрийская школа дискурсивного анализа  

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Французская школа анализа дискурса. Идеи Мишеля Фуко и его вклад в теорию дискурса. 

Критический анализ дискурса Норманна Фэркло. Социо-когнитивный подход. 

Критический дискурс-анализ Тейна Ван Дейка. Дискурсивный исторический анализ Рут 

Водак. Советский и постсоветсткий политический дискурс. Немецко-австрийская школа 

дискурсивного анализа.  

 

Раздел 3. Структура дискурса 

Тема 3.1 Единство дискурса, связность, топик, макропропозиции. Глобальная структура 

дискурса: сегментация дискурса и единицы глобальной структуры. 

Тема 3.2. Интенциональные модели дискурса, понятия сценариев, нарративные схем, 

грамматики дискурса. Локальная структура дискурса, минимальные единицы дискурса. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Структура дискурса. Макро- и микроструктура дискурса. Единство дискурса, связность, 

топик, макропропозиции. Глобальная структура дискурса: сегментация дискурса и 

единицы глобальной структуры. Интенциональные модели дискурса, понятия сценариев, 

нарративных схем, грамматики дискурса. Локальная структура дискурса, минимальные 

единицы дискурса. 

 



РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очной формы обучения 

 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Модуль 1 (семестр 7) 

Раздел 1.  Введение в 

Дискурсивный анализ 

15 8 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 Практикум 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2. Школы 

дискурсивного 

анализа. 
15 8 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

5 Практикум 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 

форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Раздел 3. Структура 

дискурса 

15 8 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 Практикум 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
45 24  15  6  

 

 

 



Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Модуль 1 (семестр 6) 

Раздел 1.  Введение в 

Дискурсивный 

анализ 

15 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

5 Практикум 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 

форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Раздел 2. 

Школы 

дискурсивного 

анализа. 15 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

5 Практикум 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная 

форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 3. Структура 

дискурса 

15 8 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 Практикум 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

45 24  15  6  

3.2. Задания для самостоятельной работы  

Раздел 1 Введение в Дискурсивный анализ 

- чтение учебной литературы, текстов лекций; - поиск ответов на 

вопросы по теме семинара; - Доклад, сообщение  - составление обзора 

литературы; - написание конспектов к семинарам по заданным страницам 

источников; - подготовка рефератов для сообщений на 5-7 минут. 

Выполнение реферата объемом в 2-3 страницы обязательно к каждому 

семинарскому занятию 

Примерный перечень тем докладов к разделу: 

1. Соотношение понятий дискурс и текст, дискурс и диалог. 



2. Типы дискурса 

Раздел 2. Школы дискурсивного анализа. 

- чтение учебной литературы, текстов лекций; - поиск ответов на 

вопросы по теме семинара; - Доклад, сообщение  - составление обзора 

литературы; - написание конспектов к семинарам по заданным страницам 

источников; - подготовка рефератов для сообщений на 5-7 минут. 

Выполнение реферата объемом в 2-3 страницы обязательно к каждому 

семинарскому занятию 

Примерный перечень тем докладов к разделу: 

1. Идеи Мишеля Фуко и его вклад в теорию дискурса 

2. Советский и постсоветсткий политический дискурс 

Раздел 3. Структура дискурса  

- чтение учебной литературы, текстов лекций; - поиск ответов на 

вопросы по теме семинара; - Доклад, сообщение  - составление обзора 

литературы; - написание конспектов к семинарам по заданным страницам 

источников; - подготовка рефератов для сообщений на 5-7 минут. 

Выполнение реферата объемом в 2-3 страницы обязательно к каждому 

семинарскому занятию 

Примерный перечень тем докладов к разделу: 

1. Макро- и микроструктура дискурса. 

2. Локальная структура дискурса, минимальные единицы дискурса. 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

(модулю) 

 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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. 

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 включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  

Требования к структуре реферата (доклада): 



Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-

и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной 

теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых 

начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются 

цель и задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) 

основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) 

выводы и заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме 

доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура 

шрифта основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 

14 пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 

20 мм, левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ 

красной строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть 

пронумерованы с учётом титульного листа (на титульном листе номер страницы не 

ставится). В работах используются цитаты, статистические материалы. Эти данные 

оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и 

затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе - 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 слушатель 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 слушатели 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 слушателями по желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

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 

слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 



РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной 

дисциплине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся 

по учебной дисциплине является зачет. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Наименование оценочного средства - Характеристика оценочного 

средства  

Доклад, сообщение, реферат  - Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или научной темы.  Реферат  - 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной (учебно исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные 

точки зрения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Код 

Компет

енции 

Содержание 

компетенции 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

Знать: алгоритм поиска 

информации для решения 

поставленной задачи по 

различным типам запросов 

В течение всего процесса 

обучения  

Уметь: анализировать задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие 

В течение всего процесса 

обучения 

Владеть: навыками определять, 

интерпретировать и ранжировать 

информацию, требуемую для 

решения поставленной задачи; 

рассматривать и предлагать 

возможные варианты решения 

поставленной задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки 

В течение всего процесса 

обучения 

ОПК-1 Способен применять 

систему 

лингвистических 

знаний об основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательн

ых явлениях, 

орфографии и 

пунктуации, о 

закономерностях 

функционирования 

изучаемого 

Знать: основные явления и 

процессы, отражающие 

функционирование языкового 

строя изучаемого иностранного 

языка в синхронии и диахронии. 

  

В течение всего процесса 

обучения 

Уметь: интерпретировать 

основные проявления 

взаимосвязи языковых уровней и 

взаимоотношения подсистем 

языка. 

 

В течение всего процесса 

обучения 



иностранного языка, 

его функциональных 

разновидностях 

Владеть: понятийным аппаратом 

изучаемой дисциплины; 

способностью соблюдать 

основные особенности научного 

стиля в устной и письменной 
В течение всего процесса 

обучения 

ОПК-3 
Способен порождать и 

понимать устные и 

письменные тексты на 

изучаемом 

иностранном языке 

применительно к 

основным 

функциональным 

стилям в официальной 

и неофициальной 

сферах общения 

 

Знать: лексико-грамматические и 

фонетические средства 

организации целого текста с 

соблюдением семантической, 

коммуникативной и структурной 

преемственности между частями 

устного и /или письменного 

высказывания. 

.  

В течение всего процесса 

обучения 

Уметь: интерпретировать 

коммуникативные цели 

высказывания, полно выявлять 

релевантную информацию, 

идентифицировать 

принадлежность высказывания к 

официальному, 

нейтральному и неофициальному 

регистрам общения. 

 

В течение всего процесса 

обучения 

Владеть: навыком корректной 

передачи семантической 

информации, а также 

стилистической и культурной 

коннотации языковых единиц, 

используемых в устной и 

письменной коммуникации; 

способностью достигать ясности, 

логичности, содержательности, 

связности, смысловой и 

структурной завершенности 

устных и/или письменных 

текстов в соответствии с 

языковой нормой, 

прагматическими и 

социокультурными параметрами 

В течение всего процесса 

обучения 



ОПК-4 Способен 

осуществлять 

межъязыковое и 

межкультурное 

взаимодействие в 

устной и письменной 

формах как в общей, 

так и 

профессиональной 

сферах общения 

 

Знать: социокультурные и 

этические нормы поведения, 

принятые в иноязычном социуме.  

В течение всего процесса 

обучения 

Уметь: адекватно 

идентифицировать 

лингвокультурную специфику 

вербальной и невербальной 

деятельности участников 

межкультурного взаимодействия. 

 

В течение всего процесса 

обучения 

Владеть: навыками 

использования модели типичных 

социальных ситуаций и 

этикетные формулы, принятые в 

устной и письменной 

межъязыковой и межкультурной 

коммуникации. 

В течение всего процесса 

обучения 



4.2.1. 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.\свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

4.2.2. 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 

дисциплине (модулю). 

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. 

 

4.2.3. 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 в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в Российском 

государственном социальном университете в действующей редакции. 

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 

 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Перечень вопросов текущей аттестации 

 

Раздел -1 Введение в Дискурсивный анализ 

 

Форма текущей аттестации ………………….. устный опрос  

 

Вопросы/задания текущего контроля 
1. Дискурс: различные толкования понятия.  

2. Собственно лингвистические (формальные) трактовки понятия «Дискурс». 

 

Код контролируемой компетенции………….     УК-1, ОПК-1, ОПК-3,  ОПК-4 

 

Раздел -3 Структура дискурса 

 Форма рубежного контроля………………….. зачет 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

1. История дискурсивного анализа.  

2. Направления и подходы в дискурсивном анализе.  

3. Методы дискурсивного анализа  

4. Место дискурсивного анализа в лингвистике 

 

Код контролируемой компетенции………….  УК-1, ОПК-1, ОПК-3,  ОПК-4 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю)  

 

Коды контролируемой компетенций Вопросы /задания 

УК-1 Темы рефератов:  

1. Речевой акт как минимальная 

коммуникативно прагматическая единица 

дискурса.  

2.Теория речевых актов и анализ речевого 

общения. Типология речевых актов. 3. 



Косвенные речевые акты  

ОПК-1 
Примеры вопросов для дискуссии:  

1. Дискурс-тип как обобщение множества 

речевых жанров. Понятие речевого жанра. 

2. Речевой жанр как функция 

стандартного набора аргументов - 

параметров коммуникативной ситуации.  

ОПК-3 

Темы рефератов:  

1. Принципы построения типологии 

дискурсов: сфера деятельности (дискурс 

политический, административный, 

рекламный и т.д.), идеологическая 

ориентация (дискурс власти, оппозиции, 

левых, правых, феминистский дискурс и 

т.п.),  

2. Принципы построения типологии 

дискурсов: функция (дискурс 

агитационный, полемический, 

аргументативный, нарративный и т.п.). 

ОПК-4 

Примеры вопросов для дискуссии:  

1. Дискурсивные цели. Коммуникативная 

стратегия говорящего как иерархия целей. 

2. Глобальные (стратегические) и 

локальные (тактические) цели.  

3. Дискурс как совокупность языкового, 

когнитивного и коммуникативного 

аспектов 

 



 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Основная литература 

 

Основы теории коммуникации : учебник и практикум для вузов / Т. Д. Венедиктова [и др.] ; под 

редакцией Т. Д. Венедиктовой, Д. Б. Гудкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 193 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00242-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511855  

Тарасов, М. И.  Теория текста и дискурса. Дискурс рассуждения : учебник и практикум для вузов / 

М. И. Тарасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 284 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14559-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/519926  

Маслова, В. А.  Лингвокультурологический анализ : учебник для вузов / В. А. Маслова, 

У. М. Бахтикиреева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 245 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15377-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/520472 

 Тюпа В.И. Дискурсивная формация: очерки по компаративной риторике. М.: Юрайт, 2020: 

274 с.. 

5.1.2. Дополнительная литература 

Мокий, В. С. Методология научных исследований. Трансдисциплинарные подходы и методы : 

учебное пособие для вузов / В. С. Мокий, Т. А. Лукьянова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 229 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13916-7. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/493258  

 Позднякова, Г. А. Профессиональная и межкультурная коммуникация на английском языке : 

учебное пособие / Г. А. Позднякова. — Самара : Самарский университет, 2019. — 76 с. — ISBN 

978-5-7883-1407-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/146986 (дата обращения: 08.03.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей.  

Мишина, Ю. Е. Основы теории английского языка: лексикология, стилистика и анализ текста : 

учебное пособие / Ю. Е. Мишина. — Самара : Самарский университет, 2020. — 184 с. — ISBN 

978-5-7883-1480-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/188962 (дата обращения: 06.03.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

https://urait.ru/bcode/511855
https://urait.ru/bcode/519926
https://urait.ru/bcode/520472
https://urait.ru/bcode/493258


5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека учебников, учебных 

пособий, монографий, периодических 

изданий, справочников, словарей, 

энциклопедий, видео- и аудиоматериалов, 

иллюстрированных изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

научных публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Виртуальный читальный зал учебников и 

учебных пособий от авторов ведущих вузов 

России по различным дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

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

занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/


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 лабораторных работ и 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 лабораторной 

работы/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, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 



− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 

отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. 

Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

лабораторной работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному 

зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 

право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 

промежуточной аттестации. 

 

5.4   Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 



 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека учебников, учебных 

пособий, монографий, периодических 

изданий, справочников, словарей, 

энциклопедий, видео- и аудиоматериалов, 

иллюстрированных изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

научных публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Виртуальный читальный зал учебников и 

учебных пособий от авторов ведущих вузов 

России по различным дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); 

техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/


демонстрационными печатными пособиями (указать какими, например, таблицы 

«Основная грамматика английского языка»), экранно-звуковыми средствами обучения 

(указать какими, например, CD «Разговорный английский»), демонстрационными 

материалами (указать какими, например, комплект демонстрационных материалов 

(фолий) «Страноведение. США»), видеофильмами DVD (указать какими). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); 

техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) 

демонстрационными печатными пособиями (указать какими, например, таблицы 

«Основная грамматика английского языка»), экранно-звуковыми средствами обучения 

(указать какими, например, CD «Разговорный английский»), демонстрационными 

материалами (указать какими, например, комплект демонстрационных материалов 

(фолий) «Страноведение. США»), видеофильмами DVD (указать какими). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «История и культура второго иностранного 

языка» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «История и культура второго иностранного 

языка» предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения учебных занятий в форме (деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «История и культура второго иностранного языка» 

предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «История и культура второго иностранного языка» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 

аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-

образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «История и культура второго иностранного 

языка» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 

деятельность которых связана с направленностью, реализуемой основной 



профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 Цель учебной дисциплины (модуля) заключается в приобретение обучающимися 

теоретических знаний об организации, функционировании и тенденциях развития 

грамматического строя современного иностранного (английского) языка, а также 

применение современных методов грамматических исследований в научно-

исследовательской и профессиональной деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины (модуля): 

1. усвоение знаний о сущности, структуре и видах дисциплины (модуля); 

2. формирование представлений о содержании, формах, особенностях дисциплины 

(модуля); 

3. развитие навыков, необходимых в сфере работы с иноязычными (англоязычными) 

текстами и дискурсом; 

4. углубление представлений о работе с грамматическим строем иностранного 

(английского) языка в переводческой сфере, а также сфере преподавания иностранного 

(английского) языка; 

5. овладение навыками идентификации и объяснении грамматических явлений 

иностранного (английского) языка, а также интерпретации высказывания; 

6. рассмотрение новейших направлений в развитии грамматической мысли в 

отечественной и зарубежной англистике и в общем языкознании; 

7. определение концептуальных и методологических основ современной 

грамматической теории иностранного (английского) языка; 

8. обучение навыкам использования теоретических знаний в области грамматики 

иностранного (английского) в построении нормативно-адекватной иноязычной (английской) 

речи в различных видах речевой деятельности; 

9. определение и прослеживание взаимосвязи между грамматическими явлениями, 

осознание места каждого конкретного явления в грамматической системе иностранного 

(английского) языка, его морфологическом и грамматическом строе; 

10. обучение самостоятельному анализу и извлечению из научной литературы 

необходимой информации, предоставление собственных обобщений и выводов, 

основываясь на научных трудах; 

11. развитие навыков представления и использования полученных сведений, 

аналитических навыков и умений в процессе изучения других дисциплин. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-2 в 

соответствии с учебным планом. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций (при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

Результаты 

обучения 
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компетенции 

Универсальные 
УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

 

УК-1.1. 

Анализирует 

поставленную 

задачу через 

выделение ее 

базовых 

составляющих, 

осуществляет 

декомпозицию 

задачи. 

УК-1.2. Находит и 

критически 

оценивает 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи. 

УК-1.3. 

Сопоставляет 

разные источники 

информации с 

целью выявления 

их противоречий и 

поиска 

достоверных 

суждений. 

УК-1.4. Предлагает 

различные 

варианты решения 

задачи, оценивая 

их последствия. 

УК-1.5. 

Формулирует 

собственную 

гражданскую и 

мировоззренческую 

позицию с опорой 

на системный 

анализ 

философских 

взглядов и 

исторических 

закономерностей, 

процессов, явлений 

и событий. 

 

 

Знать: алгоритм поиска 

информации для 

решения поставленной 

задачи по различным 

типам запросов 

Уметь: анализировать 

задачу, выделяя ее 

базовые составляющие 

Владеть: навыками 

определять, 

интерпретировать и 

ранжировать 

информацию, 

требуемую для 

решения поставленной 

задачи; рассматривать 

и предлагать 

возможные варианты 

решения поставленной 

задачи, оценивая их 

достоинства и 

недостатки 
 

  

Общепрофессиональные 
ОПК-3 Способен 

порождать и понимать 

ОПК-3.1. 

Адекватно 

Знать: основные 

явления и процессы, 
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устные и письменные 

тексты на изучаемом 

иностранном языке 

применительно к 

основным 

функциональным 

стилям в официальной 

и неофициальной 

сферах общения; 

интерпретирует 

коммуникативные 

цели 

высказывания, 

полно выявляет 

релевантную 

информацию, 

адекватно 

идентифицирует 

принадлежность 

высказывания к 

официальному, 

нейтральному и 

неофициальному 

регистрам 

общения. 

ОПК-3.2. 

Корректно 

передает 

семантическую 

информацию, а 

также 

стилистическую и 

культурную 

коннотацию 

языковых единиц, 

используемых в 

устной и 

письменной 

коммуникации. 

ОПК-3.3. 

Адекватно 

использует 

лексико-

грамматические и 

фонетические 

средства 

организации целого 

текста с 

соблюдением 

семантической, 

коммуникативной 

и структурной 

преемственности 

между частями 

устного и /или 

письменного 

высказывания. 

ОПК-3.4 Достигает 

ясности, 

отражающие 

функционирование 

языкового строя 

изучаемого 

иностранного языка в 

синхронии и 

диахронии. 

Уметь: 

интерпретировать 

основные проявления 

взаимосвязи языковых 

уровней и 

взаимоотношения 

подсистем языка. 

Владеть: понятийным 

аппаратом изучаемой 

дисциплины; 

способностью 

соблюдать основные 

особенности научного 

стиля в устной и 

письменной речи. 
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логичности, 

содержательности, 

связности, 

смысловой и 

структурной 

завершенности 

устных и/или 

письменных 

текстов в 

соответствии с 

языковой нормой, 

прагматическими и 

социокультурными 

параметрами 

коммуникации. 

Общепрофессиональные ОПК-3 Способен 

порождать и понимать 

устные и письменные 

тексты на изучаемом 

иностранном языке 

применительно к 

основным 

функциональным 

стилям в официальной 

и неофициальной 

сферах общения; 

ОПК-3.1. 

Адекватно 

интерпретирует 

коммуникативные 

цели 

высказывания, 

полно выявляет 

релевантную 

информацию, 

адекватно 

идентифицирует 

принадлежность 

высказывания к 

официальному, 

нейтральному и 

неофициальному 

регистрам 

общения. 

ОПК-3.2. 

Корректно 

передает 

семантическую 

информацию, а 

также 

стилистическую и 

культурную 

коннотацию 

языковых единиц, 

используемых в 

устной и 

письменной 

коммуникации. 

ОПК-3.3. 

Адекватно 

использует 

Знать: лексико-

грамматические и 

фонетические средства 

организации целого 

текста с соблюдением 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями устного 

и /или письменного 

высказывания. 

Уметь: 

интерпретировать 

коммуникативные цели 

высказывания, полно 

выявлять релевантную 

информацию, 

идентифицировать 

принадлежность 

высказывания к 

официальному, 

нейтральному и 

неофициальному 

регистрам общения. 

Владеть: навыком 

корректной передачи 

семантической 

информации, а также 

стилистической и 

культурной 

коннотации языковых 

единиц, используемых 

в устной и письменной 

коммуникации; 
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лексико-

грамматические и 

фонетические 

средства 

организации целого 

текста с 

соблюдением 

семантической, 

коммуникативной 

и структурной 

преемственности 

между частями 

устного и /или 

письменного 

высказывания. 

ОПК-3.4 Достигает 

ясности, 

логичности, 

содержательности, 

связности, 

смысловой и 

структурной 

завершенности 

устных и/или 

письменных 

текстов в 

соответствии с 

языковой нормой, 

прагматическими и 

социокультурными 

параметрами 

коммуникации 

способностью 

достигать ясности, 

логичности, 

содержательности, 

связности, смысловой 

и структурной 

завершенности устных 

и/или письменных 

текстов в соответствии 

с языковой нормой, 

прагматическими и 

социокультурными 

параметрами 

коммуникации. 

Общепрофессиональные ОПК-4 Способен 

осуществлять 

межъязыковое и 

межкультурное 

взаимодействие в 

устной и письменной 

формах как в общей, 

так и 

профессиональной 

сферах общения 

 

ОПК-4.1. 

Адекватно 

идентифицирует 

лингвокультурную 

специфику 

вербальной и 

невербальной 

деятельности 

участников 

межкультурного 

взаимодействия. 

ОПК-4.2 Адекватно 

реализует 

собственные цели 

взаимодействия, 

учитывая ценности 

и представления, 

присущие культуре 

Знать: 

социокультурные и 

этические нормы 

поведения, принятые в 

иноязычном социуме. 

Уметь: адекватно 

идентифицировать 

лингвокультурную 

специфику вербальной 

и невербальной 

деятельности 

участников 

межкультурного 

взаимодействия. 

Владеть: навыками 

использования модели 

типичных социальных 

ситуаций и этикетные 
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изучаемого языка. 

ОПК-4.3. 

Соблюдает 

социокультурные и 

этические нормы 

поведения, 

принятые в 

иноязычном 

социуме. 

ОПК-4.4. 

Корректно 

использует модели 

типичных 

социальных 

ситуаций и 

этикетные 

формулы, 

принятые в устной 

и письменной 

межъязыковой и 

межкультурной 

коммуникации. 

 

формулы, принятые в 

устной и письменной 

межъязыковой и 

межкультурной 

коммуникации. 

Профессиональные ПК-2 Способен 

осуществлять 

лингвистический и 

лингвострановедческий 

анализ текстов 

различных стилей в 

синхроническом и 

диахроническом 

аспектах 

ПК-2.1. Знает и 

умеет, как 

осуществлять 

анализ, 

систематизацию, 

обобщение 

результатов и 

проведение 

научных 

исследований в 

сфере науки и 

образования путем 

применения 

комплекса методов 

изыскания и 

технологий при 

решении 

конкретных 

научно-

исследовательских 

задач. 

Знать: принципы 

анализа, 

систематизации, 

обобщения результатов 

и проведение научных 

исследований в сфере 

науки и образования. 

Уметь: применять 

комплекс методов 

изыскания и 

технологий при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач. 

Владеть: навыками 

осуществлять 

лингвистический и 

лингвострановедческий 

анализ текстов 

различных стилей в 

синхроническом и 

диахроническом 

аспектах. 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
54 54    

Лекционные занятия 28 28    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 26 26    

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 45 45    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации зачёт зачёт    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108 108    

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 Курс 3 

Сессия 

1-2 

Сессия 

3-4 

Сессия 

1-2 

Сессия 

3-4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
108    108 

Лекционные занятия 6    6 

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 6    6 

из них: в форме практической подготовки 4    4 

Самостоятельная работа обучающихся 12    12 

Контроль промежуточной аттестации 92    92 

Форма промежуточной аттестации 

    

Зачёт с 

оценко

й 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108    108 
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 7) 

Раздел 1. Базовые 

понятия грамматики 
33 15 18 10  8  

 

  
 

Тема 1.1. Грамматические 

уровни языка и их единицы. 

Морфемика 

16 7 9 5  4  

 

  

 

Тема 1.2. 

Формообразование и 

словоизменение. Части речи 

(классы и разделы слов) 

17 8 9 5  4  

 

  

 

Раздел 2. Морфология 33 15 18 10  8  

 

   

Тема 2.1. Имя 

существительное. 

Категория числа, падежа и 

рода. Артикль как 

показатель 

9 4 5 3  2  

 

  

 

Тема 2.2. Глагол. 

Классификации и категории 

глагола. 

8 4 4 3  2  

 

  

 

Тема 2.3. Имя 9 4 5 2  2  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

прилагательное. Статив. 

Тема 2.4. Местоимение. 

Наречие. Прилагательное 
7 3 4 2  2  

 

  
 

Раздел 3. Синтаксис 33 15 18 10  8  

 

   

3.1. Синтаксис предложения 

и словосочетания. 
9 4 5 3  2  

 

  
 

3.2.  Виды предложений. 8 4 4 2  2  

 

   

3.3. Главные и 

второстепенные члены 

предложения. Их 

особенности. 

9 4 5 3  2  

 

  

 

3.4 Синтаксис текста. 

Динамический синтаксис. 

Прагматика дискурса. 

Синтаксический анализ 

предложения и текста. 

7 3 4 2  2  

 

  

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   

 

 

 

 

  
 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
108 45 54 30  24  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р
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Общий объем, часов 108 45 54 30  24  

 

   

 

* 1 раздел дисциплины = 36 академическим часам = 1 зачетной единице 

1 тема = 9 / 12 /18 аудиторным часам, то есть в 1 разделе может быть 2 или 3 или 4 темы 

Заполняется для многосеместровых дисциплин, состоящих из модулей. 

Допускается в таблице заполнять только название разделов для многосеместровых дисциплин (модулей). 

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Модуль 1 (Курс 3 Сессии 3-4) 

Раздел 1. Базовые понятия 

грамматики 33 26 7 3  4  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Тема 1.1 Грамматические 

уровни языка и их единицы. 

Морфемика 

17 13 4 2  2 1 

 

   

Тема 1.2 Формообразование 

и словоизменение. Части 

речи (классы и разделы 

слов) 

16 13 3 1  2  

 

  
 

Раздел 2. Морфология 35 27 8 3  5  

 

   

Тема 2.1. Имя 

существительное. 

Категория числа, падежа и 

рода. Артикль как 

показатель 

10 7 3 2  1 1 

 

  

 

Тема 2.2.  Глагол. 

Классификации и категории 

глагола. 

9 7 2 1  1  

 

   

Тема 2.3. Имя 

прилагательное. Статив. 
9 7 2 1  1  

 

   

Тема 2.4. Местоимение. 

Наречие. Прилагательное 7 6 1 0  1  

 

   

Раздел 3. Синтаксис 
35 27 8 4  5  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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3.1. Синтаксис предложения 

и словосочетания. 10 7 3 1  2 1 

 

   

3.2.  Виды предложений. 
10 7 3 1  2  

 

   

3.3. Главные и 

второстепенные члены 

предложения. Их 

особенности. 

9 7 2 0  2 1 

 

  
 

3.4 Синтаксис текста. 

Динамический синтаксис. 

Прагматика дискурса. 

Синтаксический анализ 

предложения и текста. 

7 6 1 0  1  

 

  
 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 

   

 

 

 

 

  
 

Общий объем, часов 108 80 24 12  12 4 

 

   

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Базовые понятия грамматики 

1. Грамматика как раздел науки о языке. Морфология и синтаксис. Место грамматики среди 

других лингвистических единиц. Методы описания грамматического строя. 

2. Основные современные грамматические теории (описательная, коммуникативно- 

прагматическая, структурная, когнитивная). 

3. Морфемика как раздел грамматики английского языка. Классификация морфем (свободные и 

связанные, корневые, аффиксальные). Алломорфы. Функции морфем (словообразование и 

словоизменение). 

Тема 1.1. Грамматические уровни языка и их единицы. Морфемика. 

Перечень изучаемых элементов содержания 



 
16 

Основные современные грамматические теории (описательная, коммуникативно- 

прагматическая, структурная, когнитивная). 

Грамматика как раздел науки о языке. Морфология и синтаксис. Место грамматики среди других 

лингвистических единиц. Методы описания грамматического строя. 

 

Тема 1.2. Формообразование и словоизменение. Части речи (классы и разделы слов) 

 

1. Слово в грамматике (словоформа) английского языка. Грамматические категории и их 

классификации. Грамматическая форма. Грамматическое значение (номинативное, 

синтаксическое). 

2. Грамматическая оппозиция как структурно-функциональная основа грамматической 

категории. 

 

Раздел 2. Морфология 

 

Тема 2.1. Имя существительное. Категория числа, падежа и рода. Артикль как 

показатель категории артиклевой детерминации существительного 

1. Существительное как слово предметной семантики. Грамматическая и семантическая 

классификации существительных. 

2. Категории числа, падежа. Продуктивные и непродуктивные формы 

 

Тема 2.2.  Глагол. Классификации и категории глагола. 

1. Глагол как слово процессной семантики. Знаменательные и служебные глаголы. 

2. Категории залога, вида и временной соотнесенности как категории, общие для 

личных и неличных форм глагола. Категории личных форм глагола: времени, 

наклонения, числа, лица. Категории неличных форм глагола: инфинитив, герундий, 

причастие. 

 

Тема 2.3. Имя прилагательное. Статив. 

1. Прилагательное как слово признаковой семантики. Основные морфологические типы 

прилагательных: качественные и относительные. 

2. Категория степеней сравнения. Способы формообразования степеней сравнения. 

Субстантивация прилагательных (частичная и полная). 

 

Тема 2.4. Местоимение. Наречие. Прилагательное. 

1. Наречие как слово вторично-признаковой семантики (признак процесса, признак признака). 

2. Разряды наречий (знаменательные, местоименные, количественные и др.). Способы 

образования наречий. 

 

3. Раздел 3. Синтаксис 

3.1. Синтаксис предложения и словосочетания. 

1. Словосочетание и предложение. 

2. Синтаксические связи в словосочетании. 

3. Классификация словосочетаний. Синтаксические единицы языка. 

 

3.2.  Виды предложений. 
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Части речи и члены предложения. Номинативная структура предложения. Предикативный аспект 

предложения. Предикативность. Типы предложений в английском языке.  

Классификация предложений. Простое предложение, сложное предложение. 

Сложноподчиненное предложение. Типы сложноподчиненных предложений. Главное и 

придаточное предложения. Сложносочиненное предложение. 

 

3.3. Главные и второстепенные члены предложения. Их особенности. 

1. Основные члены прдложения. Их классификация. 

2. Второстепенные члены предложения. Их классификация. 

3.4 Синтаксис текста. Динамический синтаксис. Прагматика дискурса. Синтаксический 

анализ предложения и текста. 

1. Текст как продукт речевой деятельности. Связность, цельность и завершенность как базовые 

признаки (категории) текста. Элементарная единица текста – высказывание. 

2. Синтаксическая связь предложений в тексте: ретроспективная, проспективная. Актуальное 

членение предложения на исходно-информационную часть (тема) и ядерно- информационную 

часть (рема). Роль функционального ядра в реализации прагматической установки 

высказывания. 

3. Синтаксический разбор предложения. 

4. Функциональная перспектива предложения. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: «Грамматические уровни языка и их единицы. 

Морфемика».  

Форма практического задания: семинар 

Темы контрольных работ 

1. Морфемика как раздел грамматики английского языка.  

2. Классификация морфем (свободные и связанные, корневые, аффиксальные). Алломорфы.  

3. Функции морфем (словообразование и словоизменение). 

Темы проектов 

1. Окружение и дистрибуция в выделении морфем. 

2. Парадигматические и синтагматические отношения в грамматике английского 

языка. 

Тема практического занятия: «Формообразование и словоизменение. Части речи 

(классы и разделы слов)» 

Форма практического задания: семинар 

Темы контрольных работ 

1. Слово в грамматике (словоформа) английского языка. 

2.  Грамматические категории и их классификации.  

3. Грамматическая форма.  

4. Грамматическое значение (номинативное, синтаксическое). 
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Темы проектов 

1. Грамматическая каатегория числа. 

2. Граммтаическая категория вида. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

 

Тема практического занятия: «Имя существительное. Категория числа, падежа и рода. 

Артикль как показатель категории артиклевой детерминации существительного».  

Форма практического задания: семинар 

Темы контрольных работ 

1. Существительное как слово предметной семантики. Грамматическая и семантическая 

классификации существительных. 

2. Категории числа, падежа. Продуктивные и непродуктивные формы 

Темы проектов 

1.«Коммуникативная роль артикля в тема-рематическом делении предложения». 

2.Лексикализованные формы множественного числа. 

3. Проблема категории рода в английском языке. 

Тема практического занятия: «Глагол. Классификации и категории глагола». 

Форма практического задания: семинар 

Темы контрольных работ 

1. Глагол как слово процессной семантики. Знаменательные и служебные глаголы. 

2. Категории залога, вида и временной соотнесенности как категории, общие для 

личных и неличных форм глагола. 

3.  Категории личных форм глагола: времени, наклонения, числа, лица. Категории 

неличных форм глагола: инфинитив, герундий, причастие. 

Темы проектов 

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

непереходные). 

2. Категория модальности. 

 

Тема практического занятия: «Имя прилагательное. Статив». 

Форма практического задания: семинар 

Темы контрольных работ 

1. Прилагательное как слово признаковой семантики. Основные морфологические типы 

прилагательных: качественные и относительные. 

2. Категория степеней сравнения. Способы формообразования степеней сравнения. 

Субстантивация прилагательных (частичная и полная). 
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Темы проектов 

3. Классификация прилагательных. 

4. Категория сравнения и прилагательное. 

 

Тема практического занятия: «Местоимение. Наречие. Прилагательное». 

Форма практического задания: семинар 

Темы контрольных работ 

1. Наречие как слово вторично-признаковой семантики (признак процесса, признак признака). 

2. Разряды наречий (знаменательные, местоименные, количественные и др.). Способы 

образования наречий. 

Темы проектов 

1. Категория сравнения наречий. 

2. Наречия и прилагательные. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

 

Тема практического занятия: «Синтаксис предложения и словосочетания».  

Форма практического задания: семинар 

Темы контрольных работ 

1. Словосочетание и предложение. 

2. Синтаксические связи в словосочетании. 

3. Части речи и члены предложения. Номинативная структура предложения. 

4.  Предикативный аспект предложения. Предикативность. Типы предложений 

в английском языке. 

Темы проектов 

1. Классификация словосочетаний. 

2.  Синтаксические единицы языка. 

3. Классификация предложений. 

 

Тема практического занятия: «Виды предложений».  

Форма практического задания: семинар 

Темы контрольных работ 

1. Классификация предложений. 

2.  Простое предложение, сложное предложение.  

3. Сложноподчиненное предложение. Типы сложноподчиненных предложений. 

4.  Главное и придаточное предложения.  

5. Сложносочиненное предложение. 

Темы проектов 

1. Союзное и бессоюзное сочинение предложений. 
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2. Виды сочинительных отношений. 

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

выражении синтаксических отношений в предложении. 

 

Тема практического занятия: «Главные и второстепенные члены предложения. Их 

особенности». 

Форма практического задания: семинар 

Темы контрольных работ 

1. Основные члены предложения. Их классификация. 

2. Второстепенные члены предложения. Их классификация. 

Темы проектов 

1.Союзное и бессоюзное сочинение предложений. 

2.Виды сочинительных отношений. 

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

выражении синтаксических отношений в предложении. 

 

Тема практического занятия: «Синтаксис текста. Динамический синтаксис. Прагматика 

дискурса. Синтаксический анализ предложения и текста». 

Форма практического задания: семинар 

Темы контрольных работ 

1. Текст как продукт речевой деятельности. 

2.  Связность, цельность и завершенность как базовые признаки (категории) текста. 

Элементарная единица текста – высказывание. 

3. Синтаксическая связь предложений в тексте: ретроспективная, проспективная.  

Темы проектов 

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

установлении функциональной перспективы текста. 

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

3. Стилистика актуального членения предложения. 

4. Актуальное членение предложения. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – контрольная работа, компьютерное тестирование 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – устный опрос, реферат 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – устный опрос, реферат 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 7) 

Раздел 1. Базовые 

понятия грамматики 

15 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

 Подготовка реферата 

Раздел 2. 

Морфология 

15 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Подготовка реферата 

Раздел 3. Синтаксис 15 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Подготовка реферата 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

45  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

108  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1.  

курс 3 сессии 3-4 

Раздел 1. Базовые 

понятия грамматики 

26 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Подготовка реферата 

Раздел 2. 

Морфология 

27 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Подготовка реферата 
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Раздел 3. Синтаксис 27 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Подготовка реферата 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

108  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Грамматическая категория числа. 

2. Грамматическая категория вида. 

3. Лексикализованные формы множественного числа. 

4. Проблема категории рода в английском языке 

5. Категория определенности – неопределенности. 

6. Определенный, неопределенный и нулевой артикли 

Перечень тем рефератов к Разделу 1 

1. Окружение и дистрибуция в выделении морфем. 

2. Парадигматические и синтагматические отношения в грамматике английского 

языка. 

Темы проектов к Разделу 1. 

1. Грамматика как раздел науки о языке. Место грамматики среди других лингвистических 

единиц. 

2. Морфология и синтаксис. 

3.  Методы описания грамматического строя. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

 

Бялт, В. С.  Основы теории первого иностранного языка : учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 302 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07626-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/453269 (дата обращения: 09.03.2023). 

Лексикология английского языка. Практикум : учебное пособие для вузов / О. В. Афанасьева [и 

др.] ; под общей редакцией О. В. Афанасьевой, О. В. Востриковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 233 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

10053-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/517396 (дата обращения: 09.03.2023). 

Основы теории первого иностранного языка : учебник и практикум для вузов / С. И. Некрасов [и 

др.] ; под редакцией С. И. Некрасова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 455 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03349-6. — Текст : 

https://urait.ru/bcode/517396
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электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/449851 (дата обращения: 

09.03.2023). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

 

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

непереходные). 

2. Категория модальности 

3. Категория сравнения наречий. 

4. Наречия и прилагательные 

Перечень тем рефератов к Разделу 2 

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

непереходные). 

2. Категория модальности. 

3. Прилагательное как слово признаковой семантики. Основные морфологические типы 

прилагательных: качественные и относительные. 

Темы проектов к Разделу 2. 

1. Наречие как слово вторично-признаковой семантики (признак процесса, признак признака). 

2. Разряды наречий (знаменательные, местоименные, количественные и др.). Способы 

образования наречий. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

Бялт, В. С.  Основы теории первого иностранного языка : учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 302 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07626-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/453269 (дата обращения: 09.03.2023). 

Лексикология английского языка. Практикум : учебное пособие для вузов / О. В. Афанасьева [и 

др.] ; под общей редакцией О. В. Афанасьевой, О. В. Востриковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 233 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

10053-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/517396 (дата обращения: 09.03.2023). 

Основы теории первого иностранного языка : учебник и практикум для вузов / С. И. Некрасов [и 

др.] ; под редакцией С. И. Некрасова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 455 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03349-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/449851 (дата обращения: 

09.03.2023). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 

1. Синтаксические единицы языка 

2. Классификация словосочетаний. 

3. Союзное и бессоюзное сочинение предложений. 

4. Виды сочинительных отношений. 

5. Особенности пунктуации в английском языке и функции знаков препинания в 

выражении синтаксических отношений в предложении. 

https://urait.ru/bcode/517396
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Перечень тем рефератов к Разделу 3 

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

словопорядка в установлении функциональной перспективы текста. 

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

3. Стилистика актуального членения предложения. 

4. Актуальное членение предложения 

Темы проектов к Разделу 3. 

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

установлении функциональной перспективы текста. 

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

3. Стилистика актуального членения предложения. 

4. Актуальное членение предложения. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

Бялт, В. С.  Основы теории первого иностранного языка : учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 302 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07626-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/453269 (дата обращения: 09.03.2023). 

Лексикология английского языка. Практикум : учебное пособие для вузов / О. В. Афанасьева [и 

др.] ; под общей редакцией О. В. Афанасьевой, О. В. Востриковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 233 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

10053-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/517396 (дата обращения: 09.03.2023). 

Основы теории первого иностранного языка : учебник и практикум для вузов / С. И. Некрасов [и 

др.] ; под редакцией С. И. Некрасова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 455 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03349-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/449851 (дата обращения: 

09.03.2023). 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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. 

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 включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

https://urait.ru/bcode/517396
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Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры 

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе - 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 слушатель 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 слушатели 

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 слушателями по 

желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

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 
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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 слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. 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. 

 

4.2.2. 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 дисциплине (модулю). 

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. 

 

4.2.3. 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 в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

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. 
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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 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ п/п Контролиру

емые 

разделы 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1 

«Базовые 

понятия 

грамматики

» 

УК-1 Контро

льная 

работа  

1. Грамматическая категория числа. 

2. Грамматическая категория вида. 

3. Лексикализованные формы множественного числа. 

4. Проблема категории рода в английском языке 

5. Категория определенности – неопределенности. 

6. Определенный, неопределенный и нулевой артикли. 

ПК-2 Компью

терное 

тестиро

вание  

1. Охарактеризуйте следующие предложения: A. He loves his job and works a lot. B. 

He works a lot, because he loves his job. C. Loving his job, he works a lot. D. He loves 

his job, so he works a lot. 

a) сложноподчиненное предложение 

b) сложносочиненное предложение 

c) осложненное предложение 

d) простое (опрощенное) предложение 

2. Определите тип связующего компонента в следующем

 сложноподчиненном предложении: They wondered what I was going to do next. 

3. Распределите сочинительные связки по типам выражаемых ими отношений 

между частями сложносочиненного предложения: and, nevertheless, or, so, 

neither… nor, but, therefore 
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А. соединительные отношения (немаркированное сочинение) -    

 В. противительные отношения -    

C. разделительные отношения -    

D. причинно-следственные отношения -    

4. Какое из нижеприведенных сложноподчиненных предложений не является 

монолитным (одночленным)? 

А) I remember when it all started. B) He decided to quit, because the job was ruining his 

family. 

C) What I knew was nobody’s business. D) Hardly had I started the conversation when she 

interrupted me.. 

2. Раздел -2 

«Морфолог

ия)» 

ОПК-3 Устный 

опрос 

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

переходные и непереходные). 

2. Категория модальности 

3. Категория сравнения наречий. 

4. Наречия и прилагательные. 

ОПК-4 Реферат  
1. Морфологические единицы языка 

2. Классификация морфем. 

3. Части речи изучаемых языков. 

4. Виды грамматических значений и форм. 

5. Особенности глагола в английском языке и функции грамматического 

времени в выражении синтаксических отношений в предложении. 

 

3. Раздел -3 

«Синтаксис

» 

ПК-2 Компью

терное 

тестиро

вание  

1.Центром предикации в предложении, вокруг которого организуется вся структура 

предложения, является …. 

Охарактеризуйте следующее предложение по представленности членов 

предложения: I am a teacher. 

А. распространенное В. нераспространенное 

2.Функции каких членов предложения выполняют существительные в следующем 
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предложении? 

My sister (a), Mary (b), was once a cheer (c) leader (d) at school (e). 

3.Какую семантическую роль выполняет подлежащее в следующих предложениях? 

А. Jenny wrote that letter.. а) Локатив 

B. That letter was written by Jenny. b) Агентив 

C. The pen tore the paper. с) Пациенс 

D. Moscow hosted the summit. d) Инструмент(алис) 

4.Охарактеризуйте следующее предложение по степени полноты: How nice! 

А. полное (двусоставное) 

В. неполное (односоставное); свободный эллипсис 

С. неполное (односоставное); фиксированный эллипсис 

5.В терминологии Л. Теньера элементы предложения, обозначающие участников 

ситуации, называются: 

А. актанты В. сирконстанты 

6.Теория семантических падежей (семантических ролей) была

 первоначально разработана: 

А. Ч. Филлмором В. Н Хомским 

С. членами Пражского лингвистического кружка. 

 

 

  



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды контролируемой компетенций Вопросы /задания 

УК-1 1. Грамматика как раздел науки 

о языке. Морфология и 

синтаксис. 

2. Методы описания 

грамматического строя. Основные 

современные грамматические 

теории. 

3. Морфемика. 

Классификация морфем. 

Алломорфы. Типы и признаки 

морфем. Функции морфем. 

4. Грамматическая форма. 

Грамматическое значение. Типы 

грамматических категорий. 

Оппозиция. Нейтрализация 

оппозиции. 

5. Критерии выделения частей 

речи. Классификации частей 

речи. 

6. Артикль: статус, функции. 

Особенности употребления и 

неупотребления артиклей. 

Коммуникативная роль артикля. 

7. Существительное. 

Классификация 

существительных. Категории 

существительного. 
8. Глагол. Классификации 

глаголов. Категории глагола. 

9. Категории личных форм 

глагола: времени, наклонения, числа, 

лица. Категории неличных форм 

глагола: инфинитив, герундий, 

причастие. 

10. Категория модальности. 

Модальные глаголы, их 

функции. 
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

 

Бялт В. С.  Основы теории первого иностранного языка : учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 302 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07626-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/453269 (дата обращения: 09.03.2023). 

Лексикология английского языка. Практикум : учебное пособие для вузов / О. В. Афанасьева [и 

др.] ; под общей редакцией О. В. Афанасьевой, О. В. Востриковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 233 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

10053-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/517396 (дата обращения: 09.03.2023). 

Гвишиани Н. Б.  Современный английский язык: лексикология : учебник для вузов / 

Н. Б. Гвишиани. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 273 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-2921-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509761 (дата обращения: 27.03.2023). 

Основы теории первого иностранного языка : учебник и практикум для вузов / С. И. Некрасов [и 

др.] ; под редакцией С. И. Некрасова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 455 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03349-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/449851 (дата обращения: 

09.03.2023). 
.  

5.1.2. Дополнительная литература 

Левицкий, Ю.А. Лингвистическая прагматика современного английского языка : учебное 

пособие / Ю.А. Левицкий. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 156 с. - ISBN 978-5-4458-2976-8 ; 

[Электронный ресурс] URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210501 (Дата обращения 25.05.2022). 
Кузнецова, А.Ю. Грамматика английского языка: от теории к практике : учебное пособие / А.Ю. 

Кузнецова. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2012. - 152 с. - ISBN 978-5-9765-1366-2 ; [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114942 (Дата обращения 25.05.2022). 
.  

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

 https://urait.ru/ 

 

https://urait.ru/bcode/517396
https://urait.ru/bcode/509761
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210501
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114942
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 
4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 

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 лабораторных работ и 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 лабораторной 

работы/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, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 

https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности 

может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае 

служит получение положительной оценки по каждой лабораторной работе/практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

зачету/дифференцированному зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

*Указывается актуальное программное обеспечение, необходимое для освоения дисциплины (модуля).  

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет), а также демонстрационными печатными пособиями 

(«Лингвистическая прагматика»), экранно-звуковыми средствами обучения («Лингвистика как 

наука о языке»), демонстрационными материалами (комплект демонстрационных материалов 

(фолий) «Выдающие учёные-лингвисты»). 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, 

средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также 

демонстрационными печатными пособиями («Общее языкознание»), экранно-звуковыми 

средствами обучения («Лингвистика как наука о языке»), демонстрационными материалами 

(комплект демонстрационных материалов (фолий) «Выдающие учёные-лингвисты»). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет), а также демонстрационными печатными пособиями 

(«Методы языкознания»), экранно-звуковыми средствами обучения ( «Лингвистика как наука о 

языке»), демонстрационными материалами (комплект демонстрационных материалов (фолий) 

«Выдающие учёные-лингвисты»). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью, реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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