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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
 Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 
 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

 Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

 Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

 Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с 
аудиторией, диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения 
мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

 Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
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только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 
картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 
иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 
или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Общие сведения о языке 

Тема 1.1. Структура языка и 
разделы языкознания 

Разделы языкознания и связь между ними. Грамматика. 
Фонетика. Морфология. Синтаксис. Семантика. Прагматика. 
Фразеология. Лексикология. Фонология. Морфемика. 
Графемика. Дискурсивный анализ. Структурная лингвистика. 
Когнитивная лингвистика. Компьютерная лингвистика. 
Социолингвистика. Психолингвистика. Этимология. 
Диахроническая и синхроническая лингвистика. Корпусная 
лингвистика. 

РАЗДЕЛ 2. Раздел языкознания: фонетика 

Тема 2.1. Фонетика Фонетические единицы языка.  
Различия между гласными и согласными звуками.  
Согласные звуки и их типы. 
Гласные звуки и их типы. Редукция. 
Ударение, его типы и функции. Клитики. 
Слог: принципы выделения и структура слогов. 

Тема 2.2. Орфоэпия Орфоэпические нормы. 
Согласные перед буквой «е» в заимствованных словах. 
Сочетание гласных «чн». 
Сочетание звуков с непроизносимыми согласными. 
Ударение в сочетании существительного с предлогом. 
Ударение в возвратных глаголах прошедшего времени. 
Ударение в кратких прилагательных. 

Тема 2.3. Культура 
звучащей речи 

Стили произношения. 
Диалектные и просторечные черты в произношении. 
Нормы ударения в современном русском языке. 

РАЗДЕЛ 3. Раздел языкознания: морфология 

Тема 3.1. Морфемика Морфемика. Морфема. Типы морфем. 
Словообразование. Стилистические способы и возможности 
словообразования. 
Способы словообразования: основные типы чередований. 
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Основа слова и основа словоформы. Членимые и нечленимые 
основы. 
Производящие, производные и непроизводные основы. 
Словообразовательная цепочка. 
Словообразовательное гнездо: словообразовательный тип. 
Употребление аббревиатур в современной речи. 
Исторические процессы в словообразовании. 

Тема 3.2. Морфология Морфология: основные понятия. 
Имя существительное: лексико-грамматические разряды, 
классифицирующие грамматические категории, 
словоизменительные грамматические категории, склонение, 
падежные окончания, трудные случаи употребления. 
Имя прилагательное: лексико-грамматические разряды, 
словоизменительные грамматические категории, склонение, 
формы, трудные случаи употребления. 
Имя числительное: лексико-грамматические разряды и разряды 
по структуре, словоизменительные грамматические категории, 
правила сочетания числительного с существительным, 
склонения. 
Местоимение: семантические и грамматические разряды, 
классифицирующие грамматические категории, 
словоизменительные грамматические категории, склонение, 
особенности употребления, трудные случаи употребления. 
Наречия и слова категории состояния: словоизменительная 
категория наречий и слов категории состояний. 
Глагол: лексико-грамматические разряды, классифицирующие 
грамматические категории, словоизменительные 
грамматические категории, спряжение, причастия как особая 
форма глагола, деепричастие как особая форма глагола, 
особенности образования форма некоторых глаголов, 
образование и употребление некоторых личных форм глагола, 
выбор видовой формы глагола, трудные случаи употребления. 
Служебные части речи: предлог, союз, частицы. 
Междометие: особенности употребления. 

РАЗДЕЛ 4. Раздел языкознания: лексика 

Тема 4.1. Лексика, 
лексикология, 
лексикография. 
Лексические нормы 

Слово как основная единица лексической системы. 
Определение слова, отличительные черты, функции, 
лексическое значение. 
Типология лексических значений слова. 
Понятие о лексике как системе. 
Структура лексического значения. 
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 
Иноязычные слова в современной русской речи. 
Лексика с точки зрения происхождения и употребления. 
Исконная и заимствованная лексика. 
Активная и пассивная лексика. Устаревшие слова. 
Неологизмы. 
Социально-функциональная характеристика лексики русского 
языка. 
Лексические нормы. 
Проблемы в употреблении, связанные со значением слов. 
Проблемы сочетаемости слов. 
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Проблемы принадлежности слова к литературному языку или 
определенному его стилю. 
Образование несуществующих слов. 
Использование в речи изобразительно-выразительных средств. 
Эмоционально-оценочные слова. 
Слова с функционально-стилистической окраской. 
Книжная и разговорная лексика. 
Понятие о лексикографии. 
Основные типы словарей и их примеры. 

Тема 4.2. Фразеология. 
Фразеологизмы и крылатые 
слова в речи 

Фразеология. 
Признаки фразеологической единицы. 
Классификация фразеологических единиц. 
Крылатые слова и выражения, особенности их использования. 

РАЗДЕЛ 5. Раздел языкознания: синтаксис 

Тема 5.1. Синтаксические 
нормы русского языка 

Синтаксическая единица. 
Словосочетание. 
Простое предложение. Понятие предикативности. Главные и 
второстепенные члены предложения. 
Типы односоставных предложений. 
Неполное предложение. 
Осложнение предложений. 
Сложное предложение. 
Сложносочинённое предложение. 
Сложноподчинённое предложение. Союзы и союзные слова. 
Типы придаточных предложений. Сложные предложения с 
несколькими придаточными. 
Бессоюзное сложное предложение. 
Сложное предложение с разными видами связи. 
Синтаксические нормы. 
Особые случаи согласования сказуемого с подлежащим. 
Синонимия сочетаний существительных без предлогов и с 
предлогами.  
Грамматическая сочетаемость. 
Выразительные возможности синтаксиса. 
Синтаксическая правильность речи. 
Согласование и управление в современном русском языке. 
Употребление однородных членов предложения. 
Употребления обстоятельства, выраженного деепричастным 
оборотом. 
Прямая и косвенная речь. Трудности перевода прямой речи в 
косвенную. 

РАЗДЕЛ 6. Пунктуация 

Тема 6.1. Знаки препинания 
и их функции в письменной 
речи 

Принципы русской пунктуации. 
Понятия пунктограммы и пунктуационной ошибки. 
Знаки препинания при однородных членах предложения. 
Тире в простом предложении. 
Запятая перед словом «как». 
Знаки препинания при вводных словах и конструкциях. 
Обращения и знаки препинания при них. 
Знаки препинания в сложном предложении. 
Тире и двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 
Знаки препинания в конструкциях с чужой речью. 
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РАЗДЕЛ 7. Проблемы современной лингвистики 

Тема 7.1. Коммуникативные 
вопросы, связанные с 
употреблением русского 
языка 

Субстандартная лексика и культура речи. 
Подготовка речи. 
Логичность и аргументация речи. 
Средства речевой выразительности. 
Невербальные средства коммуникации. 
Словари и речевая культура. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 
самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 
содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 
практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  
 Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

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

 Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  
 Интерактивная лекция – выступление ведущего-обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

 Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
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доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю 
в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме 
дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся 
предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, 
учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в 
то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекционных и практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию 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 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 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
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инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

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 рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

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

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

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 

Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 
фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент 
учится проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания 
является отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации 

(объем 1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 

Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 
наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 
занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 
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Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

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

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 
промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим 
материалам по дисциплине. Учебно-

наглядные пособия по дисциплине  

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

РАЗДЕЛ 1. Общие сведения о языке. 

 

Тема 1.1. Структура языка и разделы языкознания. 

 

1. Схема «Разделы языкознания». 
 

РАЗДЕЛ 2. Раздел языкознания: фонетика. 

 

Тема 2.1. Фонетика. 

 

1. Схема «Согласные звуки и их типы». 
2. Схема «Гласные звуки и их типы». 
3. Схема «Ударение, его типы и функции». 
 

Тема 2.3. Культура звучащей речи.  

 

1. Схема «Стили произношения». 
2.Схема «Нормы ударения в современном русском языке». 
 

РАЗДЕЛ 3. Раздел языкознания: морфология. 

 

Тема 3.1. Морфемика. 

 

1. Схема «Стилистические способы и возможности словообразования». 
2. Схема «Исторические процессы в словообразовании». 
 

Тема 3.2. Морфология.  

 

1. Схема «Имя существительное: общая характеристика». 
2.Схема «Имя прилагательное: общая характеристика». 
3. Схема «Имя числительное: общая характеристика». 
4. Схема «Местоимение: общая характеристика». 
5. Схема «Наречия и слова категории состояния: общая характеристика». 
6. Схема «Глагол: общая характеристика». 
7. Схема «Служебные части речи: общая характеристика». 
8. Схема «Междометие: общая характеристика». 
 

РАЗДЕЛ 4. Раздел языкознания: лексика. 

 

Тема 4.1. Лексика, лексикология, лексикография. Лексические нормы. 

 

1. Схема «Слово как языковая единица: классификация». 
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2. Схема «Лексические нормы». 
 

Тема 4.2. Фразеология. Фразеологизмы и крылатые слова в речи.  

 

1. Схема «Классификация фразеологических единиц». 
 

РАЗДЕЛ 5. Раздел языкознания: синтаксис. 

 

Тема 5.1. Синтаксические нормы русского языка. 

 

1. Схема «Типология предложений». 
2. Схема «Синтаксические нормы». 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
 Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 
 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

 Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

 Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

 Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 
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 Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 
проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных 
задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 
ориентиры поиска ее решения. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 
картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 
иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 
или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Наименование раздела 

Тема 1.1. Текст и его 
структура, письменная и 
устная формы литературного 
языка 

Текст и его качества. Тема. Средства связи в тексте. 
Структура текста и её составляющие. 
Письменная форма литературного языка: определение 
понятия, характеристики, особенности применения. 
Устная форма литературного языка: определение понятия, 
характеристики, особенности применения. 

Тема 1.2. Стили и 
стилистические нормы 
современного русского языка 

Система функциональных стилей. 
Официально-деловой стиль речи: способ реализации, 
выполняемые функции, языковые средства, лексика, жанры. 
Научный стиль речи: способ реализации, выполняемые 
функции, языковые средства, лексика, жанры. 
Публицистический стиль речи: способ реализации, 
выполняемые функции, языковые средства, лексика, поле 
применения. 
Художественный стиль речи: способ реализации, 
выполняемые функции, языковые средства, лексика, жанры. 
Разговорный стиль речи: способ реализации, выполняемые 
функции, языковые средства, лексика. 
Нейтральный стиль речи: способ реализации, выполняемые 
функции, языковые средства, лексика, поле применения. 
Церковно-религиозный стиль речи: способ реализации, 
выполняемые функции, языковые средства, лексика, поле 
применения. 
Стилистические нормы. Стилистическая окраска: виды. 
Экспрессия. Экспрессивность. 

Тема 1.3. Типы речи и 
основные виды переработки 

Повествование: характеристика типа речи, функционал, 
особенности структуры, средства передачи, виды. 
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текста Описание: характеристика типа речи, функционал, 
особенности структуры, средства передачи, виды. 
Рассуждение: характеристика типа речи, функционал, 
особенности структуры, средства передачи, виды. 
Смешение типов речи. 
Дополнительные функционально-смысловые типы речи: 
инструктаж, определение, объяснение, аргументация. 
Основные виды переработки текста: конспект, реферат, 
тезисы, аннотация. 

РАЗДЕЛ 2. Речевые жанры 

Тема 2.1. Постановка 
проблемы и определение 
речевых жанров 

Историческая справка изучения речевых жанров. 
Разнородность речевых жанров. Первичные и вторичные 
речевые жанры. Значение речевых жанров для лингвистики и 
филологии. Природа высказывания. Проблема 
общепризнанной классификации языковых стилей. 

Внелитературные слои народного языка. 

Взаимосвязь стилистики и грамматики. 
Тема 2.2. Высказывание как 
единица речевого общения. 
Отличие этой единицы от 
единиц языка (слова и 
предложения) 

Коммуникативная функция языка. Функция становления 
мысли. Экспрессивная функция. Языковой коллектив.  
Речь. Речевые субъекты. Речевой поток.  
Высказывание. Отношение предложения к высказыванию. 
Завершенность высказывания. Стиль высказывания. 
Контекст речи. Внесловесная ситуация. Стилистические 
свойства высказывания. Произведение как звено цепи 
речевого общения. Предметно-смысловая исчерпанность 
темы высказывания. Речевой замысел. Типические 
композиционно-жанровые формы завершения.  
Речевые жанры. Формы речевых жанров. Проблема 
дифференциации речевых жанров. Короткие бытовые жанры 
приветствий, прощаний, поздравлений, пожеланий, 
осведомлении о здоровье, о делах и т. п.  
Жанры устного речевого общения: жанры салонных бесед на 
бытовые, общественные, эстетические и иные темы, жанры 
застольных бесед, бесед интимно-дружеских, интимно-

семейных и т. д.  
Эмоция и оценка как часть высказывания. Грамматическая 
интонация предложения. 
Индивидуальный речевой опыт. 
Коммуникации как логико-психологическая основа 
предложения. 

РАЗДЕЛ 3. Информационный стиль текста 

Тема 3.1. Информационный 
стиль текста как научное 
понятие 

Информационный стиль. Информационный стиль как 
функциональный стиль текста. Стилистические свойства 
информационного стиля. Признаки информационного стиля. 
Использование информационного стиля в различных 
областях деятельности. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 
самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
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предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 
содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 
практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  
 Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

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

 Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  
 Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю 
в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме 
дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся 
предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, 
учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в 
то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекционных и практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 
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Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию 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 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 
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 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 рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

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

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  
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Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 

Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 
фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент 
учится проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания 
является отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации 

(объем 1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 

Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 
наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 
занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

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

контрольные вопросы; 
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Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 
использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 
промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим 
материалам по дисциплине. Учебно-

наглядные пособия по дисциплине  

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

РАЗДЕЛ 1. Текст и стили речи. 

 

Тема 1.2. Стили и стилистические нормы современного русского языка. 

 

1. Схема «Система функциональных стилей». 
 

Тема 1.3. Типы речи и основные виды переработки текста.  

 

1. Схема «Основные и дополнительные типы речи». 
 

РАЗДЕЛ 2. Наименование раздела. 
 

Тема 2.2. Высказывание как единица речевого общения. Отличие этой единицы от 
единиц языка (слова и предложения). 

 

1. Схема «Речевые жанры». 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
 Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 
 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

 Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

 Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

 Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 
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В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 
картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 
иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 
или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Понятие и сущность информационных технологий в издательском деле. Цели 
и задачи информационных технологий 

Тема 1.1. Информационные 
технологии: определение 
понятия, виды, цели и задачи 

Информатика как физический уровень. Информационные 
технологии (ИТ) – логический и прикладной уровень. 
Виды и типы ИТ. Информационный аспект деятельности. 
Возникновение и эволюция ИТ в подготовке книг, газетно-

журнальных изданий, web-документов.  
Традиционные и автоматизированные технологии, 
классификация по областям применения. Основные меры 
информации. Качество информационного продукта: 
параметры, критерии, аспекты. Информационные модели и 
сложность объекта управления.  
Информационные ресурсы, концепция баз данных. 
Информационная революция, “информационный взрыв”. 
Ключевые факторы успеха в применении ИТ в подготовке 
издательской продукции. 
Поиск информации. Тезаурусы, дескрипторы, 
многоаспектный поиск, контекстный поиск. 
Информационно-поисковые языки (ИПЯ). 

Тема 1.2. Понятие и сущность 
информационных технологий в 
издательском деле 

Информационные характеристики издательского дела. 
Информационные ресурсы редакций. Постоянная и 
условно-постоянная информация, нормативно-справочная 
информация. 
 Библиография постоянный компонент информационного 
ресурса. Функции и этапы управления издательским 
делом.  
Управленческие и технологические ИТ, особенности ИТ в 
режиме реального времени. ИТ издательств, издательские 
портфели как информационный ресурс управления, ИТ баз 
знаний.  
Полиграфия, информационное обеспечение 
полиграфической калькуляции, нормативная база как 
основа полиграфических ИТ, информационно-

диспетчерские задачи.  
Книготорговый процесс как завершающая стадия 
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движения информации. Информационное обеспечение 
оптового и розничного звена, маркетинга и менеджмента в 
торговле, книготорговой статистики. 
Традиционные информационные технологии и методы: 
картотеки, каталоги, книготорговые бюллетени, 
рекламные материалы, использование средств массовой 
информации. Информационные технологии внутри 
предприятия – стандартизация документооборота, 
государственные стандарты документов (ЕСКД), 
принципы описания информации. 
Издательские системы и комплексы. Аппаратное и 
программное обеспечение работы издательства. 
Аппаратное и программное обеспечение работы 
полиграфии. 

РАЗДЕЛ 2. Информационные технологии работы с текстом 

Тема 2.1. Основные концепции 
работы с текстом. Виды 
текстовых редакторов 

Текст как объект информационных технологий: 
определение понятия, виды, структуры, технологические 
операции. 
Подготовка и обработка текста в рамках редакционно-

издательского процесса для печатного и электронного 
издания, публикации. Аппаратное и программное 
обеспечение работы с текстом. 

Тема 2.2. Базовые элементы 
текста: символ, абзац и их 
атрибуты 

Информационные технологии работы с текстом. Основные 
концепции работы с текстом.  
Цифровые шрифты. Виды цифровых шрифтов. Параметры 
цифровых шрифтов. Разработка и дизайн цифровых 
шрифтов. Аппаратное и программное обеспечение 
разработки и дизайна цифрового шрифта. Обзор ресурсов, 
хранящих цифровые шрифты. 
Базовый элемент текста символ и его атрибуты. 
Аппаратное и программное обеспечение работы с 
символом. 
Базовый элемент текста абзац и его атрибуты. Разработка и 
применение системы стилей. Аппаратное и программное 
обеспечение работы с абзацем и стилями. 

РАЗДЕЛ 3. Информационные технологии работы с таблицами, диаграммами, схемами и 
чертежами 

Тема 3.1. Основные концепции 
работы с таблицами. Виды 
табличных редакторов. Базы 
данных 

Определение понятий «таблица», «табличный процессор». 
Виды и типы таблиц. Принципы переработки текста в 
таблицу. Правила оформления таблиц. Дизайн таблиц. 
Электронные таблицы и книги. Расчеты и специальные 
функции электронных таблиц. 
База данных: определение понятия, виды, система 
управления, виды запросов, выгрузок и отчетов. 
Аппаратное и программное обеспечение работы с 
таблицами и базами данных. 
Электронные таблицы и базы данных в управлении 
издательским делом. Справочно-правовые системы. 
Управление бухгалтерией и складом с помощью таблиц и 
баз данных. 

Тема 3.2. Основные концепции 
работы с диаграммами, схемами 

Определение понятий «диаграмма», «схема», «чертёж». 
Виды диаграмм, схем, чертежей, логика их построения. 
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и чертежами. Программное 
обеспечение работы 

Принципы переработки текста в диаграмму, схему. 
Принципы подготовки чертежа. Аппаратное и 
программное обеспечение работы с диаграммами, схемами 
и чертежами. 

РАЗДЕЛ 4. Информационные технологии в подготовке графических материалов для 
публикаций 

Тема 4.1. Виды графических 
изображений 

Определение понятий «графическое изображение» и 
«компьютерная графика». Виды компьютерной графики, 
её цели, задачи, функции.  Виды графических 
изображений. Цифровая живопись.  
Аппаратное и программное обеспечение компьютерного 
дизайна и компьютерной графики. Редакторы растровых 
изображений. Редакторы векторных изображений. 
Форматы графических изображений. Подготовка и 
обработка изображений в рамках редакционно-

издательского процесса для печатного и электронного 
издания, публикации. Фотобанки и фотостоки. 

Тема 4.2. Цвет в полиграфии и 
web-публикациях 

Цветовые модели. Методы образования цвета в 
полиграфии. Типографский растр и способы 
растрирования. Запись цвета в файл, кодировки цвета, их 
назначение. Цветовая коррекция изображения: 
определение понятия, способы, инструменты, аппаратное 
и программное обеспечение. Цветоделение. 

РАЗДЕЛ 5. 

Тема 5.1. Информационные 
технологии в подготовке 
текстовых и графических 
материалов для web-

пространства и 
мультимедийной издательской 
продукции 

Web-документ: определение понятия, виды, назначение и 
сферы использования, история развития, структура и 
технологические требования к ее наполнению, основные 
технологические понятия, способы представления 
информации. Виды издательской продукции в виде web-

документа. 
Web-публикация: определение понятия, виды, назначение 
и сферы использования, история развития, основные 
технологические понятия, способы представления 
информации. 

Тема 5.2. Иммерсивные и 
аддитивные технологии в 
подготовке web-документов и 
мультимедийной издательской 
продукции 

Иммерсивные технологии: определение понятия, история 
развития, виды, сферы использования, основные 
технологические понятия, способы представления 
информации. Иммерсивные технологии в создании 
издательской продукции.  
Аддитивные технологии: определение понятия, история 
развития, виды, сферы использования, основные 
технологические понятия, способы представления 
информации. Аддитивные технологии в создании 
издательской продукции.  

РАЗДЕЛ 6. Информационные ресурсы Интернета в издательском деле 

Тема 6.1. Электронные 
информационные ресурсы в 
Интернете. Поиск информации, 
информационно-поисковые 
системы и справочники 

Информационные ресурсы: определение понятия, виды и 
категории, цели и задачи функционирования, назначение. 
Интернет как источник получения информации: история 
возникновения и становления современной системы, 
правовые основы регулирования обращения информации в 
Интернете, информационные тренды. 
Инструменты поиска информации в Интернете. 
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Информационно-поисковые системы (ИПС), всемирные 
справочники (всемирные и отечественные). Методики 
эффективного информационного поиска 

Тема 6.2. Профессиональные 
электронные информационные 
ресурсы Интернета в 
деятельности редактора и 
издателя 

Электронные библиотеки (ЭБ): определение понятия, 
платные и бесплатные, универсальные, 
специализированные, тематические, аффилированные ЭБ; 
зарубежные и отечественные электронные библиотеки. 
Электронные представительства библиотечной системы 
России в сети Интернет. 
Полнотекстовые базы данных в Интернете: определение 
понятия, виды (коммерческие, в свободном доступе), 
причины возникновения, назначение. 
Электронные энциклопедии и биографические 
справочники: определение понятия, цели и задачи 
функционирования, популярные отечественные и 
зарубежные источники. 
Библиографические ресурсы Интернета: определение 
понятия, виды, особенности электронных каталогов 
библиотек, библиографические базы данных. 
Лексикографические ресурсы Интернета: компьютерная 
лексикография как прикладная лингвистическая 
дисциплина; технология создания бумажного и 
компьютерного словаря; преимущества электронных 
словарей, обзор популярных ресурсов; терминологические 
банки данных. 
Лингвистические корпуса в Интернете: определение 
понятия, виды, история; принципы отбора и обработки 
материала; популярные отечественные и зарубежные 
источники; параллельные корпуса текстов. 
Перевод текстов: определение понятия, виды; причины 
создания систем машинного перевода, их преимущества и 
недостатки, классификация. 
Образовательные порталы в Интернете: определение 
понятия, виды, структура, назначение, обзор популярных. 
Филологические образовательные и справочные порталы. 
Информационные ресурсы в помощь специалисту-

издателю: профессиональные объединения 
книгоиздателей, книгораспространителей, иных видов 
издательской продукции и смежных отраслей; 
федеральные и национальные исполнительные и правовые 
органы, регулирующие и поддерживающие издательскую 
и полиграфическую деятельность; периодические и 
справочные издания, информационные порталы и форумы 
по издательскому делу; международные и отечественные 
выставки и ярмарки; каталоги организаций и предприятий 
издательской, полиграфической, книготорговой и смежных 
отраслей. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к лабораторным занятиям 

Лабораторные занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 
самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
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углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Лабораторное занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких работ. 

Цель лабораторных занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 
содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 
лабораторных занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач лабораторные 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

При подготовке и работе во время проведения лабораторных занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к лабораторному занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач занятия, техники безопасности при 
работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения занятия включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

 

Задания к лабораторным занятиям 

 

РАЗДЕЛ 1. Понятие и сущность информационных технологий в издательском деле. 
Цели и задачи информационных технологий. 

 

Тема 1.1. Информационные технологии: определение понятия, виды, цели и задачи. 

 

Тема лабораторного занятия: Разработка концепции ИПЯ на основе.  
Форма практического задания: лабораторный практикум. 
 

Задания лабораторного практикума 

1. Разработка концепции ИПЯ на основе отношений в информационно-поисковом 
тезаурусе: род – вид; часть – целое; причина – следствие; сырье – продукт; административная 
иерархия; процесс – объект; функциональное сходство; процесс – субъект; свойство – носитель 
свойства; антонимия. 

2. Разработка концепции ИПЯ на основе иерархических отношений. 

3. Разработка концепции ИПЯ на основе ассоциативных отношений.  
Тематика и сфера использования ИПЯ – по выбору обучающегося 

(узкоспециализированный, прикладной). 
 

РАЗДЕЛ 2. Информационные технологии работы с текстом. 
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Тема 2.1. Основные концепции работы с текстом. Виды текстовых редакторов. 

 

Тема лабораторного занятия: Работа с текстом в текстовых редакторах.  

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
 

Задания лабораторного практикума 

1. Набор и оцифровка простого и сложного текста, его подготовка и обработка в режиме 
рецензирования для текстового оригинала. 

2. Создание шаблонов и форм для текстовых документов (с включением/без включения 
изображений). 

3. Создание деловых документов в текстовом редакторе, работа с электронной почтой.  

4. Создание комплексного документа в текстовом редакторе. 
 

Тема 2.2. Базовые элементы текста: символ, абзац и их атрибуты. 

 

Тема лабораторного занятия: Базовые элементы текста.  

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
 

Задания лабораторного практикума 

1. Построение образцов цифрового шрифта: текстового, декоративного, 3D. 

2. Подбор вариативных шрифтовых наборов для предложенного текста с учетом его 
содержания, читательского адреса, рубрикации. 

3. Настройка атрибутов символа и абзаца для предложенного текста с учетом его 
содержания, читательского адреса, рубрикации.  

 

РАЗДЕЛ 3. Информационные технологии работы с таблицами, диаграммами, 
схемами и чертежами. 

 

Тема 3.1. Основные концепции работы с таблицами. Виды табличных редакторов. 

Базы данных. 

 

Тема лабораторного занятия: Работа с таблицами и базами данных в табличных 

редакторах.  
Форма практического задания: лабораторный практикум. 
 

Задания лабораторного практикума 

1. Создание электронной таблицы, экономические расчеты данных. 

2 Создание электронной книги. Относительная и абсолютная адресация данных. 
Поисковая оптимизация данных в книге. 

3. Создание таблиц баз данных с использованием конструктора и мастера таблиц. Работа 
с пользовательским форм ввода данных, запросами, отчетами, подчиненными формами.  

 

Тема 3.2. Основные концепции работы с диаграммами, схемами и чертежами. 
Программное обеспечение работы. 



11  

 

Тема лабораторного занятия: Работа с диаграммами, схемами и чертежами.  

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
 

Задания лабораторного практикума 

1. Переработка текста в диаграмму (построение не менее 4 видов диаграмм, вид 
определяется исходя из сложности и содержания текста). Работа выполняется в оффлайн и 
онлайн редакторах. 

2. Переработка текста в схему (построение не менее 2 видов схем, вид определяется 
исходя из сложности и содержания текста). Работа выполняется в оффлайн и онлайн 
редакторах. 

3. Создание технического чертежа детали/конструктивного элемента.  

 

РАЗДЕЛ 4. Информационные технологии в подготовке графических материалов 
для публикаций. 

 

Тема 4.1. Виды графических изображений. 

 

Тема лабораторного занятия: Работа с изображениями.  

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
 

Задания лабораторного практикума 

1. Создание и обработка растрового изображения для обложки литературно-

художественного издания (фотоиллюстрация, кинообложка). 
2 Создание и обработка векторного изображения для сувенирной полиграфической 

продукции (футболка, шоппер). 
3. Реставрация растрового изображения. 
4. Применение эффектов компьютерной графики к растровому изображению, создание 

коллажа (тематика «Современное массовое искусство»). 
5. Создание 3D-изображения. 
 

Тема 4.2. Цвет в полиграфии и web-публикациях. 

 

Тема лабораторного занятия: Работа с цветом.  

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
 

Задания лабораторного практикума 

1. Запись цвета в файл для растрового изображения в разных системах кодировки, 
создание цветовой палитры и чек-листа внедрения файла в публикацию, цветокоррекция в 
заданном стиле графического дизайна (изображение разрабатывается в рамках лабораторных 
занятий темы 4.1.). 

2. Запись цвета в файл для векторного изображения в разных системах кодировки, 
создание цветовой палитры и чек-листа внедрения файла в публикацию, цветокоррекция в 
заданном стиле графического дизайна (изображение разрабатывается в рамках лабораторных 
занятий темы 4.1.). 
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РАЗДЕЛ 5. Информационные технологии в подготовке текстовых и графических 
материалов для web-пространства и мультимедийной издательской продукции. 

 

Тема 5.1. Web-документ и web-публикация: состав, технологический комплекс. 

 

Тема лабораторного занятия: Web-документ.  

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
 

Задания лабораторного практикума 

1. Разработка технологической карты «Структура и требования к наполнению web-

документа» и элементов структуры web-документа. 
 

Тема 5.2. Иммерсивные и аддитивные технологии в подготовке web-документов и 
мультимедийной издательской продукции. 

 

Тема лабораторного занятия: Иммерсивные и аддитивные технологии в подготовке 
мультимедийной издательской продукции.  

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
 

Задания лабораторного практикума 

1. Разработка концепции мультимедийной издательской продукции с элементами 
визуализации (тематика – по выбору обучающегося). 

 

РАЗДЕЛ 6. Информационные ресурсы Интернета в издательском деле. 

 

Тема 6.2. Профессиональные электронные информационные ресурсы Интернета в 
деятельности редактора и издателя. 

 

Тема лабораторного занятия: Разработка концепции и элементов электронных 
ресурсов.  

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
 

Задания лабораторного практикума 

1. Разработка концепции электронной библиотеки (вариант определяется 
преподавателем) на основе анализа существующих аналогов с описанием включенной в нее 
базы данных (структура, содержание, режимы доступа, функционал): 

1.1. Детской, для родителей дошкольников, мультимедийной, интерактивной. 
1.2. Школьной, для обучающихся 5-9 классов, по общеобразовательным предметам, 

мультимедийной, интерактивной. 
1.3. Студенческой, для обучающихся укрупнённой группы специальностей 42.00.00, 

мультимедийной, интерактивной. 
1.4. Фанфикшн литературы (жанр по выбору обучающегося), мультимедийной, 

интерактивной. 
1.5. Профессиональной, для сотрудников издательств/типографий/книжных магазинов, 

мультимедийной, интерактивной. 
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2. Разработка компьютерного словаря (вариант определяется преподавателем) на основе 
подборки источников информации (учебные, справочные издания – не менее 5 шт.): 

2.1. Живопись; 
2.2. Фотография; 
2.3. Полиграфическое оборудование; 
2.4. Вёрстка; 
2.6. Маркетинг, реклама, связи с общественностью; 
2.7. Дизайн. 
3. Машинный перевод и обработка текстов. 
4. Разработка концепции каталога «Ресурсы Интернета в помощь студенту-издателю». 
 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекционных и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию 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; 
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− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 
лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

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

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 
промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим 
материалам по дисциплине. Учебно-

наглядные пособия по дисциплине  

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

РАЗДЕЛ 1. Понятие и сущность информационных технологий в издательском деле. 
Цели и задачи информационных технологий. 

 

Тема 1.1. Информационные технологии: определение понятия, виды, цели и задачи. 

 

1. Схема «Виды и типы ИТ».  
 

РАЗДЕЛ 2. Информационные технологии работы с текстом. 

 

Тема 2.2. Базовые элементы текста: символ, абзац и их атрибуты. 

 

1. Схема «Виды цифровых шрифтов». 
 

РАЗДЕЛ 3. Информационные технологии работы с таблицами, диаграммами, 
схемами и чертежами. 

 

Тема 3.1. Базовые элементы текста: символ, абзац и их атрибуты. 

 

1. Схема «Виды и типы таблиц». 
2. Схема «Виды баз данных». 
 

Тема 3.2. Основные концепции работы с диаграммами, схемами и чертежами. 
Программное обеспечение работы.  

 

1. Схема «Виды диаграмм». 
2. Схема «Виды схем». 
3. Схема «Виды чертежей». 
 

РАЗДЕЛ 4. Информационные технологии в подготовке графических материалов 
для публикаций. 

 

Тема 4.1. Виды графических изображений. 

 

1. Схема «Виды компьютерной графики». 
2. Схема «Виды графических изображений». 
3. Схема «Форматы графических изображений». 
 

Тема 4.2. Цвет в полиграфии и web-публикациях. 

 

1. Схема «Цветовые модели». 
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РАЗДЕЛ 5. Информационные технологии в подготовке графических материалов 
для публикаций. 

 

Тема 5.1. Информационные технологии в подготовке текстовых и графических 
материалов для web-пространства и мультимедийной издательской продукции.  

 

1. Схема «Виды web-документов». 
2. Схема «Виды web-публикаций». 
 

Тема 5.2. Иммерсивные и аддитивные технологии в подготовке web-документов и 
мультимедийной издательской продукции.  

 

1. Схема «Виды иммерсивных технологий». 
2. Схема «Виды аддитивных технологий». 

 

РАЗДЕЛ 6. Информационные ресурсы Интернета в издательском деле. 

 

Тема 6.1. Электронные информационные ресурсы в Интернете. Поиск информации, 
информационно-поисковые системы и справочники.  

 

1. Схема «Виды информационных технологий». 
 

Тема 6.2. Профессиональные электронные информационные ресурсы Интернета в 
деятельности редактора и издателя.  

 

1. Схема «Виды электронных библиотек». 
2. Схема «Виды полнотекстовых баз данных». 
3. Схема «Виды электронных энциклопедий». 
4. Схема «Виды электронных биографических справочников». 
5. Схема «Виды библиографических ресурсов Интернета». 
6. Схема «Виды лексикографических ресурсов Интернета». 
7. Схема «Виды лингвистических корпусов в Интернете». 
8. Схема «Виды систем машинного перевода». 
9. Схема «Виды образовательных порталов в Интернете». 
10. Схема «Виды информационных ресурсов в Интернете в помощь специалисту-

издателю». 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
 Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 
 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

 Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

 Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

 Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с 
аудиторией, диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения 
мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

 Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
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только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 
картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 
иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 
или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Издательская продукция и издательский продукт.  
Основы издательской деятельности 

Тема 1.1. Информация как 
основа производства 
издательской продукции. 
Основные понятия курса: 
издательский продукт, 
издательская продукция 

Информация как основа производства издательской 
продукции: определение понятия «информация», типы и 
виды информации, свойства информации; носители 
информации, технологии работы с информацией; 
конституционные права и обязанности в отношении 
информации; нормативные требования в отношении 
охраны, распространения и трансляции информации; 
сферы применения и использования информации. 
Основные понятия курса: издательский продукт, 
издательская продукция. Издательский продукт: 
определение понятия; экономические, материальные, 
содержательные, юридические, производственные 
характеристики. Издательская продукция: определение 
понятия; взаимосвязь с понятием «полиграфическая 
продукция»; виды полиграфической и издательской 
продукции; основные формы бытования издательской и 
полиграфической продукции. 

Тема 1.2. Основы издательской 
деятельности. Издательство, 
издающая организация, 
предприятия смежных видов 
деятельности и отраслей 

Основы издательской деятельности: определение понятий 
«издательская деятельность», «издательство», «издающая 
организация», «издатель», «редакция», «редактор», 
«издание», «электронное издание», «публикация», 
«тираж», «издательское дело», «издательский бизнес», 
«типография», «книжное дело», «журнальное дело», 
«газетное дело», «массмедиа», «полиграфическая 
отрасль». Взаимосвязь издательской деятельности с 
другими отраслями экономики.  
Издательство, издающая организация, предприятия 
смежных видов деятельности и отраслей: виды 
издательств и издающих организаций, типографий, 
издательско-полиграфические комплексы; направления 
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профессиональной деятельности специалистов 
издательского дела; взаимосвязь издательств и рекламных 
и пиар-агентств, дизайн-студий и дизайн-бюро, 
книготорговых сетей и книжных магазинов, библиотек 

РАЗДЕЛ 2. Печатная и электронная издательская продукция 

Тема 2.1. Печатная 
издательская продукция 

Печатная издательская продукция: определение понятия, 
признаки, виды, классификации, состав и особенности 
материально-технической конструкции и художественно-

технического оформления (далее – МТК и ХТО), краткая 
история возникновения и развития печатного 
книгоиздания. 

Тема 2.2. Электронная 
издательская продукция 

Электронная издательская продукция: определение 
понятия, признаки, виды, классификации, состав и 
особенности МТК и ХТО, краткая история возникновения 
и развития электронного книгоиздания. 

РАЗДЕЛ 3. Технологии производства печатной издательской продукции 

Тема 3.1. Виды и способы 
печати издательской продукции 

Виды и способы печати издательской продукции: 
глубокая, высокая, плоская, специальная, цифровая печать; 
виды оригиналов печатных изданий; государственные и 
отраслевые стандарты, нормы производства, типографская 
система, форматы в издательском деле; сферы применения 
различных способов печати, распространенность и 
совмещение с информационными, иммерсивными и 
аддитивными (VR, AR, MR, 360-градусное видео) 
технологиями. 

Тема 3.2. Допечатные, печатные 
и постпечатные процессы 

Допечатные процессы (pre-press): общие сведения о 
способах и видах допечатных процессов; технология 
допечатных процессов высокой и глубокой печати; 
технология допечатных процессов плоской офсетной 
печати; аппаратное обеспечение допечатной подготовки; 
аппаратное обеспечение мультимедиатехнологий для 
допечатной подготовки; контрольно-измерительное 
аппаратное обеспечение допечатной подготовки; 
технология обработки текстовой и графической 
информации. 
Печатные процессы (press): технология плоской офсетной 
печати; технология высокой печати; технология глубокой 
печати; технология специальных способов печати; 
технология цифровой печати.  
Постпечатные процессы(post-press): общие сведения о 
способах и видах постпечатных процессов; 
брошюровочные процессы; переплетные процессы; 
отделочные процессы и декорирование печатной 
продукции; упаковка, хранение и транспортировка 
печатной продукции. 

РАЗДЕЛ 4. Технологии производства электронной издательской продукции 

Тема 4.1. Основы электронного 
книгоиздания. Цифровые 
массмедиа 

Основы электронного книгоиздания: история развития, 
типы электронных средств информации; виды 
электронных изданий; принципиальные отличия от 
печатных средств информации; составные элементы 
электронного издания; существующие форматы 
электронных изданий; распространенность и совмещение с 
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информационными, иммерсивными и аддитивными (VR, 

AR, MR, 360-градусное видео) технологиями. 
Цифровые массмедиа: определение понятия; массовость, 
гипертекстуальность, доступность, возможность быстрой 
обратной связи как основные характеристики электронных 
средств информации; типы данных: информация, 
дезинформация, «шум»; дополнительные возможности 
электронных средств информации для воздействия на 
аудиторию (контекстная реклама, сбор информации о 
потребителях); социальная ответственность создателей 

электронных средств информации и правовое 
регулирование их деятельности, медиасвобода. 

Тема 4.2. Технологии 
производства электронной 
издательской продукции 

Технология подготовки электронных средств информации, 
оборудование; основные этапы создания электронных 
изданий; интерактивные, мультимедийные, классические 
электронные и аудиоиздания; ПО, сайт, web-страница, 
паблик, e-book как форматы существования электронных 
изданий; значение Интернета как технологии и как 
платформы распространения для организации 
редакционно-издательских процессов; площадки и 
устройства для хранения и воспроизведения электронных 
изданий, получение доступа к ним;  «материалы» для 
производства электронных изданий; МТК и ХТО 
электронных изданий. 

РАЗДЕЛ 5. Контроль качества производства издательской продукции 

Тема 5.1. Нормативная 
литература как основа контроля 
качества производства 
издательской продукции 

Контроль качества издательской продукции: определение 
понятия; нормативная литература (федеральное и 
международное законодательство, государственные и 
отраслевые стандарты), внутрииздательские и 
типографские требования; технологическая карта 
процесса; спецификации на производство издательской 
продукции; требования качества к электронными 
изданиям: нормативные, технологические, 
пользовательские 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 
самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 
содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 
практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  
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Возможные формы проведения практических занятий:  
 Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

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

 Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  
 Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

 Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю 
в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме 
дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся 
предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, 
учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в 
то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекционных и практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
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При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию 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 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 
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 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 рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

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

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

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 
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Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 
фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент 
учится проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания 
является отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации 

(объем 1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 

Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 
наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

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

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 
занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Методические материалы по выполнению практического задания 
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При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

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

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 
промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим 
материалам по дисциплине. Учебно-

наглядные пособия по дисциплине  

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

РАЗДЕЛ 1. Издательская продукция и издательский продукт. Основы издательской 
деятельности. 

 

Тема 1.1. Информация как основа производства издательской продукции. 
Основные понятия курса: издательский продукт, издательская продукция. 

 

1. Схема «Типы и виды информации». 
2. Схема «Виды полиграфической и издательской продукции». 
3. Схема «Основные формы бытования издательской и полиграфической продукции». 
 

Тема 1.2. Основы издательской деятельности. Издательство, издающая 
организация, предприятия смежных видов деятельности и отраслей. 

 

1. Схема «Виды издательств и издающих организаций». 
 

РАЗДЕЛ 2. Печатная и электронная издательская продукция. 

 

Тема 2.1. Печатная издательская продукция. 

 

1. Схема «Виды печатной издательской продукции. Классификационные признаки». 
 

Тема 2.2. Электронная издательская продукция. 

 

1. Схема «Виды электронной издательской продукции. Классификационные признаки». 
 

РАЗДЕЛ 3. Технологии производства печатной издательской продукции. 

 

Тема 3.1. Виды и способы печати издательской продукции. 

 

1. Схема «Виды и способы печати издательской продукции». 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
 Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 
 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

 Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

 Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

 Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с 
аудиторией, диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения 
мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

 Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
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только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 
картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 
иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 
или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Роль цвета в искусстве и восприятии объектов 

Тема 1.1. Цвет в повседневности 
и искусстве. Цветоведение 

Живопись. Виды и жанры живописи. Цвет в декоративно-

прикладном искусстве. Физические основы цвета. 
Цветоведение как наука. Цвет поверхности предметов. 

РАЗДЕЛ 2. Цветоведение как вид практической деятельности 

Тема 2.1. Общие закономерности 

создания цветового строя. 
Ахроматические или 
нейтральные цвета. 
Закономерности цветовых 
гармоний и их виды 

Образование нейтральной гаммы. Характеристика 
ахроматических цветов. 

Основные и производные цвета. Механическое и 
оптическое смешивание цвета.  
Цветовой круг и спектральные цвета. Тёплые и холодные, 
выступающие и отступающие цвета. Дополнительные 
цвета и контрасты. Виды гармоничных цветовых 
сочетаний. 
Контрастные, родственно-контрастные и родственные 
сочетания. 
Взаимосвязь формы и цвета. 

Тема 2.2. Эмоционально- 

психологические свойства цвета 

Собственные и несобственные свойства цвета. Мажорные 
и минорные свойства цвета.  
Зрительно-психологические свойства цвета. Цветовые 
ассоциации: физиологические и эмоциональные. 
Цветовые иллюзии. Эмоционально-физиологическое 
воздействие цвета. Символика цвета. 

РАЗДЕЛ 3. Характеристики и пространственные свойства цвета. Понятие колорита. 
Законы смешения цветов и процессы цветообразования 

Тема 3.1. Характеристики и 
пространственные свойства 
цвета 

Основные свойства цвета. 
Цветовой тон, насыщенность и светлота. 
Монохромная цветовая гамма. Разновидности 
монохромной гаммы. Способы образования монохромной 
гаммы. 
Пространственные свойства цвета. Одновременный 
световой контраст. Одновременный цветовой контраст. 
Пограничный цветовой и световой контраст. 
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Последовательный цветовой контраст. 
Тема 3.2. Понятие колорита Понятие колорита. 

Цветовое решение и влияние колорита при создании 
творческой работы. 
Понятие цветового диссонанса. 

Тема 3.3. Законы смешения 

цветов и процессы 

цветообразования 

Законы смешения цветов. 
Основные типы смешения цветов. Субтрактивное и 
аддитивное смешение цветов. 
Особенности оптического и механического смешения 
цветов. 

РАЗДЕЛ 4. Введение в Материаловедение. Полиграфическое материаловедение 

Тема 4.1. Введение в 

Материаловедение. 
Полиграфическое 
материаловедение 

Основные задачи дисциплины. Связь предмета с 
общеобразовательными и специальными дисциплинами. 
Полиграфическое материаловедение. Виды материалов. 

РАЗДЕЛ 5. Бумага и картон. Материалы для отделки 

Тема 5.1. Бумага Технологическая схема производства бумаги. Состав и 
особенности производства бумаги. Устройство 

бумагоделательной машины. Приготовление бумажной 
массы. Заключительные стадии производства бумаги. 
Свойства бумаги. Механические, оптические свойства 
бумаги. Взаимодействие бумаги с жидкостями. 
Взаимодействие печатной краски с бумагой.  

Классификация видов бумаги. Специальные виды бумаг. 
Виды бумаги в зависимости от технологии производства. 
Дефекты бумаги. Выбор вида бумаги для основной части 
издания и для обложки. 

Тема 5.2. Картон Картон. Производство, классификация, свойства. 
Картоны для полиграфии и упаковки. Использование 
картона в полиграфии. Целлюлозный картон. 
Макулатурный картон. Гофрокартон (профильно-

ориентированный картон). Микрогофрокартон. Крафт-

картон. Физико-механические характеристики картонов 
(прочность к расслаиванию и выщипыванию при печати, 
пухлость и др.). Рентабельность производства. 
Европейская классификация картонов. Картон 
целлюлозный (Solid Bleached Sulphate, SBS). Картон для 
складных коробок (Folding Box Board, FBB). Картон 
«триплекс» (Coated Triplex Board). Картон «дуплекс» 
(Coated White Lined Chipboard, WLC). Серый картон 

(Unlined Chipboard). 

Дизайнерские бумаги и картоны. Общие сведения о 
дизайнерских бумагах и картонах. Элитные картоны и 
бумаги для дорогих товаров, сувенирной 
полиграфической продукции, ориентированной на V.I.P. 

Тема 5.3. Покровные 
переплетные материалы. 
Материалы для отделки книг 

Покровные переплетные материалы. Материалы на 
тканевой основе. Материалы на бумажной основе. 

Материалы для отделки книг. Виды отделки. Материалы 
для тиснения и припрессовки.  Материалы для 
лакирования оттисков. Лаки специального назначения. 

РАЗДЕЛ 6. Печатные краски, клеящие и вспомогательные материалы.  
Электронные чернила 
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Тема 6.1. Общие сведения о 
печатных красках 

Состав и структура печатных красок. Связующие 
печатных красок. Печатные свойства красок. Структурно-

механические свойства красок. Взаимодействие бумаги и 
краски. Ассортимент печатных красок.  

Электронные чернила 

Тема 6.2. Клеящие материалы Полимеры в полиграфических материалах. Материалы 
для брошюровочно-переплетных процессов. Клеящие 
вещества в полиграфии. 

Тема 6.3. Вспомогательные 
материалы в полиграфии 

Формные пластины. Проявляющие и увлажняющие 
растворы. Материалы для красочных валиков. 

Нитки. Скобы. Пружины. Ленты и ткани. Металл и 
дерево. Материалы для инкрустации 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 
самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 
содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 
практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  
 Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

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

 Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  
 Интерактивная лекция – выступление ведущего-обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  
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 Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю 
в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме 
дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся 
предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, 
учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в 
то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

 Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

 Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка 
сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов о них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 

 

РАЗДЕЛ 5. Бумага и картон. Материалы для отделки. 
 

Тема 5.3. Покровные переплетные материалы. Материалы для отделки книг. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Переплетные материалы. 
2. Материалы для отделки изданий. 
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекционных и практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
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Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию 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 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 
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 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 рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 
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Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 
определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных 
источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 
профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода 
обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по 
личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой — это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное – это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах.  
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Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 
из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 
публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  
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Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

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

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

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

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



13  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
рассматривали на лекционных или практических занятиях, исходя из содержания заданий в 
составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 
выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 
желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

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

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 
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сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 
рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 
титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 
не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 
недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 
необходимый материал.  

Методические материалы по выполнению кейс-задания 

Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 
фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент 
учится проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания 
является отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации 

(объем 1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 

Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 
наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

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

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 
занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 
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Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

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

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 
промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим 
материалам по дисциплине. Учебно-

наглядные пособия по дисциплине  

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

РАЗДЕЛ 1. Роль цвета в искусстве и восприятии объектов. 

 

Тема 1.1. Цвет в повседневности и искусстве. Цветоведение. 

 

1. Схема «Виды и жанры живописи». 
 

РАЗДЕЛ 2. Цветоведение как вид практической деятельности. 

 

Тема 2.1. Наименование темы. 
 

1. Схема «Основные и производные цвета». 
 

Тема 2.2. Эмоционально- психологические свойства цвета. 

 

1. Схема «Цветовые ассоциации». 
 

РАЗДЕЛ 3. Характеристики и пространственные свойства цвета. Понятие 
колорита. Законы смешения цветов и процессы. 

 

Тема 3.1. Характеристики и пространственные свойства цвета. 

 

1. Схема «Основные свойства цвета». 
 

Тема 3.3. Законы смешения цветов и процессы цветообразования.  
 

1. Схема «Законы смешения цветов». 
 

РАЗДЕЛ 4. Введение в Материаловедение. Полиграфическое материаловедение. 
 

Тема 4.1. Введение в Материаловедение. Полиграфическое материаловедение. 
 

1. Схема «Виды полиграфических материалов». 
 

РАЗДЕЛ 5. Бумага и картон. Материалы для отделки. 

 

Тема 5.1. Бумага. 

 

1. Схема «Технологическая схема производства бумаги». 
2. Схема «Классификация видов бумаги». 
 

Тема 5.2. Картон.  
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1. Схема «Технологическая схема производства картона». 
2. Схема «Классификация видов картона». 
3. Схема «Дизайнерские бумаги и картоны». 
 

РАЗДЕЛ 6. Печатные краски, клеящие и вспомогательные материалы. 
Электронные чернила. 

 

Тема 6.1. Общие сведения о печатных красках. 

 

1. Схема «Состав и структура печатных красок». 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
 Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 
 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

 Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

 Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

 Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с 
аудиторией, диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения 
мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

 Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
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только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 
картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 
иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 
или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1.  
Тема 1.1. Предпринимательство: 
сущность, история, 
перспективы развития 

Предпринимательство в период Античности и раннего 
Средневековья. Теория предпринимательства XVIII- XIX 

вв. Учения о предпринимательстве XX в. Трансформация 
предпринимательской деятельности в постиндустриальном 
обществе. 

Тема 1.2. Предприятие: формы 
существования, жизненный 
цикл, средства 

Определение и классификация предприятий. 
Организационно-правовые формы предприятий. 
Объединение предприятий: общие принципы: 
Объединения первой и второй стадии.  
Основание предприятия. Стадии роста предприятия. 
Нисходящая стадия жизненного пути предприятия. 
Реорганизация предприятия. Формы реорганизации 
предприятий. Система раннего предупреждения. 
Классификация основных фондов предприятия. Виды 
оценки и переоценка основных средств. Износ и 

амортизация основных средств. Показатели и пути 
повышения эффективности основных средств. 
Оптимальных срок службы основных средств. 
Оборотные средства, их состав, источники 
финансирования. Оборачиваемость оборотных средств и 
их элементов. Определение потребности в оборотных 
средствах. Общее правило определения потребности в 
оборотных средствах. Показатели и пути повышения 
эффективности оборотных средств. Проблемы управления 
запасами предприятия. 
Затраты и расходы предприятия. Калькуляция 
себестоимости. 
Понятие и определение электронной коммерции. 
Структура рынка электронной коммерции. Факторы 
снижения издержек при использовании электронной 
коммерции. 
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Тема 1.3. Финансирование 
предприятия 

Определение и классификация финансирования. Виды 
доходов предприятия. Прибыль предприятия. 
Маржинальный доход. Показатели рентабельности. 
Понятие и виды денежных потоков. Анализ отчёта о 
движении денежных потоков. Косвенный метод расчёта 
денежного потока. 
Определение понятия «инвестиции». Методы обоснования 
инвестиционных проектов. 
Внутреннее финансирования предприятия. Собственный 
капитал предприятия. Изменение уставного капитала. 
Акционерное финансирование для публичных компаний. 
Проблемы долевого финансирования для 
неэмиссиоспособных предприятий. 
Финансирование за счёт средств кредитных организаций. 
Промежуточные формы финансирования. Заемное 
финансирование за счёт средств некредитных 
организаций. 
Задачи, решаемые финансами предприятия. Цена капитала. 
Бюджетирование и учёт. Методы финансового 
планирования. 

Тема 1.4. Управлением 
производством 

Принципы организации производства. Выбор 
месторасположения производства. Выбор варианта 
производственного процесса. Производственная 
мощность. Совершенствование производственных 
процессов. 
Персонал как ресурс предприятия. Структура персонала. 
Рабочее время. Затраты на персонал. Нормирование труда. 
Оценка эффективности и результативность труда. 
Инновационный процесс. Стадии инновационного 
процесса. Защита и коммерциализация интеллектуальной 
собственности. 
Понятие, концепции и принципы экологического 
менеджмента на предприятии. Регулирование 
экологического менеджмента. Функциональные 
особенности современного предприятия, использующего 
концепцию корпоративного экологического менеджмента. 

РАЗДЕЛ 2. Управление издательскими проектами 

Тема 2.1. Управление 
издательскими проектами: 
концепция и методология 

Основные понятия: проект, издательский проект, 
управление проектами. Методология управления 
издательскими проектами. Стандарты управления 
издательскими проектами. Проект как система. Цели 
проекта. Требования к проекту. Окружение проекта. 
Участники проекта. Жизненный цикл проекта. Структура 
проекта. 
Классификация проектов по критериям менеджера и 
экономиста. Экономическая модель проекта. 
Правовые формы институционализации 
предпринимателей. Договорное регулирование проектной 
деятельности. Договоры коммерческой концессии и 
франчайзинга. Договоры простого товарищества и о 
совместной деятельности. Издательский договор. 

Тема 2.2. Планирование Эффекты и индикаторы успешности реализации проекта. 
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издательского проекта Эффективность реализации проекта и её виды. Оценка 
экономической эффективности: общие подходы. Основные 
методы инвестиционных расчетов. 
Понятие риска и неопределенности. Классификация 
проектных рисков. Система управления проектными 
рисками. Основные подходы к оценке риска. Методы 
управления рисками. 
Планирование издательского проекта. Основные задачи 
планирования проекта. Иерархическая структура работ 
проекта. Понятие издательского портфеля и его 
составляющие. 
Функции сетевого анализа в планировании проекта. 
Анализ критического пути. Определение длительности 
проекта при неопределенном времени выполнения 
операций. Распределение ресурсов. Разработка расписания 
проекта. 
Оценка стоимости проекта. Планирование затрат по 
проекту. Финансирование за счет выпуска акций. 
Долгосрочное долговое финансирование. Контроль 
выполнения плана и условий финансирования. 

Тема 2.3. Управление 
реализацией проекта 

Роль коммуникаций в проекте. Планирование управления 
коммуникациями. Коммуникационные технологии. 
Управление ожиданиями стейкхолдеров проекта. 
Конфликты и их разрешение. 
Контроль при реализации проекта. Мониторинг проекта. 
Управление изменениями. Управление конфигурацией. 
Понятие качества и его применение в проектах. 
Планирование качества. Обеспечение качества проекта. 
Контроль качества проекта. 
Типы контактов в проектной деятельности. Организация 
подрядных торгов. Управление закупками проекта. 
Фаза завершения проекта. Закрытие контрактов проекта. 
Постаудит проекта. 

РАЗДЕЛ 3. Информационные технологии в экономике и управлении издательским 
проектом 

Тема 3.1. Информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 

Информационно-коммуникационные технологии. 
Коммуникационный канал. Программное обеспечение для 
предприятия. Рациональное использование сети Интернет. 
Профессиональные программы для ведения издательских 
проектов. Обеспечение информационной безопасности. 

Тема 3.2. Сетевые 
информационные технологии и 
информационные системы 

Роль и место автоматизированных систем управления в 
экономике. Виды информационных систем и принципы их 
создания. Жизненный цикл информационных систем.  
Основные понятия офисной деятельности и 
документационного обеспечения управления. Системы 
электронного документооборота. Экспертные системы и 
системы поддержки процессов принятий решений. 
Информационные технологии маркетинга. 
Информационное обеспечение маркетинговой 
деятельности. Программные продукты в маркетинге. 
Предприятие как объект автоматизации управления. 
Информационные технологии менеджмента. 
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Нетикет. 
 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 
самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 
содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 
практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  
 Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих играх отрабатывается тактика 
поведения, действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения 
игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами 
распределяются роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными 
интересами; в процессе их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. 
«Деловой театр» (метод инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение 
человека в этой обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять 
его действия, оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача 
метода инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать 
объективную оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их 
интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

 Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  
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 Интерактивная лекция – выступление ведущего-обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

 Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

 Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю 
в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме 
дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся 
предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, 
учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в 
то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекционных и практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
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− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

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

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

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

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к 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 
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 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 рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 
из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 
публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  
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Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
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Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

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

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

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

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

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

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

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

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 
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При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 

Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 
фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент 
учится проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания 
является отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации 

(объем 1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 

Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 
наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 
занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

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

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
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Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 
промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим 
материалам по дисциплине. Учебно-

наглядные пособия по дисциплине  

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

РАЗДЕЛ 1. Экономика организации. 

 

Тема 1.2. Предприятие: формы существования, жизненный цикл, средства. 

 

1. Схема «Классификация предприятий». 
2. Схема «Классификация основных фондов предприятия». 
3. Схема «Состав оборотных средств». 
 

Тема 1.3. Финансирование предприятия.  

 

1. Схема «Виды финансирования». 
2. Схема «Виды денежных потоков». 
3. Схема «Состав оборотных средств». 
 

РАЗДЕЛ 2. Управление издательскими проектами. 

 

Тема 2.1. Управление издательскими проектами: концепция и методология. 

 

1. Схема «Жизненный цикл проекта». 
2. Схема «Классификация проектов по критериям менеджера и экономиста». 
 

Тема 2.2. Планирование издательского проекта. 

 

1. Схема «Классификация проектных рисков». 
 

Тема 2.3. Управление реализацией проекта.  

 

1. Схема «Контроль качества проекта». 
2. Схема «Типы контактов в проектной деятельности». 
 

РАЗДЕЛ 3. Информационные технологии в экономике и управлении издательским 
проектом. 

 

Тема 3.2. Сетевые информационные технологии и информационные системы. 

 

1. Схема «Информационные технологии маркетинга». 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
 Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 
 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

 Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

 Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
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лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 
картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 
иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 
или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Введение в корректуру 

Тема 1.1. Корректура в 
современном редакционно-

издательском процессе 

Корректор: область профессиональной деятельности. 
Гранка. Сверстанные листы. Чистые листы. Вычитка: 
последовательность действий. Первая корректура: 
последовательность действий. Вторая корректура: 

последовательность действий. Сверка для подписания в 
печать. Чтение сигнального экземпляра. 
Микроредактирование. Макроредактирование. Понятие 
ошибки в корректуре. 

Тема 1.2. Корректурные знаки Корректурные знаки: термины и определения. Область 
применения корректурных знаков. Правила применения 
корректурных знаков. Классификация корректурных 
знаков. Начертание и назначение корректурных знаков. 
Корректурные техники. 

РАЗДЕЛ 2. Работа корректора над элементами текста 

Тема 2.1. Работа корректора с 
различными текстовыми 
элементами издания 

Работа с числовыми данными в тексте: вопросы 
грамматики и вопросы редакционно-издательские, 
методика работы, особенности количественных 
числительных, особенности порядковых числительных, 
сложное существительное и прилагательное с 
числительным, даты и периоды.  
Работа с сокращениями: методика работы, методы 
графического сокращения, инициальные аббревиатуры, 
сложносокращённые слова, расстановка знаков 
препинания при сокращении, прописные и строчные 
буквы.  
Работа с перечнями: методика работы, абзацные перечни, 

внутриабзацные перечни, знаки препинания в перечнях.  
Работа с цитатами и библиографическими ссылками: 
методика работы, правила при работе с цитатами, 
отклонение цитат от источника, знаки препинания при 
цитировании, правила набора.  
Работа с библиографическим списком: методика работы, 
вид построения списка, систематизация записи в 
зависимости от вида списка, одноуровневые и 
многоуровневые записи, краткие и расширенные записи, 
знаки предписанной пунктуации. 

РАЗДЕЛ 3. Работа корректора с особыми видами текста 

Тема 3.1. Специфика работы 
корректора с нестандартными 
видами текста 

Работа с текстом стихотворного произведения: методика 
работы, понятие авторская вольность, понятие авторская 
глухота.  
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Работа с текстом драматического произведения: методика 
работы, особенности использования знаков препинания, 
внешняя ремарка, внутренняя ремарка.  
Работа с таблицами: методика работы.  
Работа над текстами к иллюстрациям: методика работы, 
словесные надписи, условные надписи 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 
самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 
содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 
практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  
 Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

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

 Интерактивная лекция – выступление ведущего-обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

 Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю 
в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме 
дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся 
предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, 
учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в 
то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
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Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекционных и практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию 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 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 
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 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 рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

Методические материалы по подготовке к опросу 
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Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 
занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

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

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 
промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим 
материалам по дисциплине. Учебно-

наглядные пособия по дисциплине  

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

РАЗДЕЛ 1. Введение в корректуру. 

 

Тема 1.2. Корректурные знаки. 

 

1. Схема «Виды корректурных знаков». 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
 Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 
 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

 Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

 Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

 Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с 
аудиторией, диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения 
мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

 Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 
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 Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 
картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 
иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 
или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Коммуникационный менеджмент. Система коммуникаций организации 

Тема 1.1. Предмет и содержание  
коммуникационного  
менеджмента 

Предмет и содержание коммуникационного менеджмента. 

Направления и функции коммуникационного 
менеджмента.  Организационные отношения в 
коммуникационном менеджменте: внутренние и внешние 
коммуникации организации.  
Формальные коммуникации организации: определение, 
структура. Неформальные коммуникации организации: 
определение, структура. Письменные коммуникации 
частного лица и организации как вид делового общения. 
Электронные коммуникации частного лица и организации 
как вид делового общения. Web-коммуникации частного 
лица и организации. 
Коммуникационные структуры: определение, виды.  
Технологии коммуникационного менеджмента. 

Коммуникационные каналы в деловом общении. Деловая 
коммуникационная деятельность и общение. 

Тема 1.2. Информационно-

коммуникационная политика 

Предмет и содержание информационного менеджмента. 

Направления и функции информационного менеджмента. 

Информационные ресурсы организации: определение, 
виды. Управление информационными ресурсами 
организации. 
Управление коммуникациями и информационными 
ресурсами в кризисных ситуациях. Имидж и репутация как 
объект коммуникационного менеджмента. 

Информационно-коммуникационная политика 
организации: определение понятия, составляющие 
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(маркетинг, реклама, связи с общественностью, 
интегрированные коммуникации). 
Выставочно-ярмарочная деятельность организаций. 

РАЗДЕЛ 2. Психотехнологии коммуникативного менеджмента: определение, специфика 

Тема 2.1. Психотехнологии: 
определение понятия, 
классификация 

Общее понятие о психотехниках и психотехнологии. 
Психотехнологии в решении профессиональных задач. 
Классификация психотехнологий по: форме организации, 
целям и решаемым задачам, степени влияния, 
теоретическим основаниям, виду воздействия. Социальные 
и гуманитарные (футурологические, ситуативные, 
повседневные) психотехнологии. 
Методы и техники групповой психотерапии в решении 
профессиональных задач. Понятие самомотивации. 
Техники самомотивации в решении профессиональных 
задач 

Тема 2.2. Психотехнологии и 
психотехники 
коммуникативного 
менеджмента 

Субъективная реальность. Когнитивная карта как знаковая 
система. Категория знака. Виды знаков. Структура знака. 
Семантика. Механизмы семантической связки и 
семантического переноса. Объекты-доноры и объекты-

реципиенты. Семантика цвета. Базовые объекты и семы 
для основных цветов. Семантика пространства: лево и 
право, верх и низ, «впереди» и «сзади». Семантика центра. 
Семантика направления: вертикаль, горизонталь, крест. 
Семантика формы.  
Основная идея описания субъективной реальности в 
коммуникации. Стремление к  
балансу как основа мотивации. Простейшие системы 
обмена в коммуникации. Исторические  
корни. Примеры из области «сетевого» общения. 
Коммуникативные инвестиции. Правило ценности затрат. 
Принцип смещенной прибыли. «Циклы добра и зла» в 
коммуникации.  
Феномен «манипуляции долгом» в коммуникации. Контр-

манипулятивные техники.  
Психоэкономика коммуникации в продажах и маркетинге. 
Соотношение цены и ценности и их  
использование для повышения привлекательности 
продукта 

Конфликт реальностей. Коррекция субъективной 
реальности Категория конфликта. Конструктивный и 
деструктивный конфликт. Конфликтная ситуация и 
инцидент. Противоречие, как основа конфликтной 
ситуации. Пять ключевых стратегий поведения в 
конфликте – их плюсы и минусы. Пять механизмов 
поддержания и развития бытового скандала. Десять техник 
блокирования агрессии партнера в конфликте.  
Категория коммуникативного воздействия. Воздействие 
как влияние и как манипуляция.  
Психотехнологии управления эмоциями. Психотехнолгии 
убеждения. Психотехнологии управления временем. 

Технологии арт-терапии в решении профессиональных 
задач. 
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РАЗДЕЛ 3. Коммуникационный менеджмент в сфере политической и социальной жизни 

Тема 3.1. Механизмы влияния 
массмедиа на общество 

Взаимопроникновение понятий коммуникация и 
информация.  
Информационные и коммуникационные революции: 
определение понятий, этапы, средства и технологии.  
Информационные и коммуникационные войны: 
определение понятий, виды, средства и технологии. 
Медиасвободы и медиаграницы. Факторы медиасферы. 
Акторы медиасферы: ЛОМы, френды, фолловеры, авторы-

пользователи, стейкхолдеры, блогеры, влогеры, флоггеры, 
журналисты. 

Тренды медиасферы: хайп-контент, мем, фейк, пранк, 
геймификация. Хайп: определение, функции, виды. Мем: 
определение, функции, виды. Фейк: определение, 
функции, виды. Пранк: определение, функции, виды. 
Геймификация медиа: определение, функции, виды. 

Тема 3.2. Массмедиа как объект 
коммуникативного 
менеджмента 

История развития СМК и СМИ в контексте процесса 
управления коммуникацией. Массмедиа как объект 
коммуникативного менеджмента.  

Конвергенция и мультимедиатизация массмедиа. Редакции 
СМИ: классическая, мультимедийная, кросс-медийная, 
интегрированная, интернет-редакция, конвергентная. 
Интегрированные методы подачи информации: 
инфотейнмент, финишинг, «прямая линия», «беседка», 
бильдизация, глоколизация, локоглобизм. 
Классические жанры журналистики в современных СМИ и 
процессе коммуникации: роль, место, видовое 
разнообразие. 
Новые жанры журналистики в современных СМИ и 
процессе коммуникации: текстовая on-line трансляция, 
лонгрид, блогинг, влогинг, флоггинг, shareablecontent, 
пользовательский контент. 
Новые специальности и должности в СМИ и 
издательствах. 

Информационное агентство как объект коммуникативного 
менеджмента. 

SocialMedia как объект коммуникативного менеджмента. 

Социальные сети как объект коммуникативного 
менеджмента. 

PR-структуры и PR-агентства как объект 
коммуникативного менеджмента. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 
самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 



8  

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 
содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 
практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  
 Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, 

суть которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 
видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 
отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

 Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

 Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  
 Интерактивная лекция – выступление ведущего-обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

 Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

 Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю 
в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме 
дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся 
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предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, 
учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в 
то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

 Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекционных и практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию 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. 
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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 
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 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 рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 

Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 
фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент 
учится проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания 
является отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации 

(объем 1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 

Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 
наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

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

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

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 
занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

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

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 
промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим 
материалам по дисциплине. Учебно-

наглядные пособия по дисциплине  

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

РАЗДЕЛ 1. Коммуникационный менеджмент. Система коммуникаций организации. 

 

Тема 1.1. Предмет и содержание коммуникационного менеджмента. 

 

1. Схема «Внутренние и внешние коммуникации организации». 
2. Схема «Виды коммуникационных структур». 
 

Тема 1.2. Информационно-коммуникационная политика. 

 

1. Схема «Информационные ресурсы организации». 
2. Схема «Составляющие информационно-коммуникационной политики организации». 
 

РАЗДЕЛ 2. Психотехнологии коммуникативного менеджмента: определение, 
специфика. 

 

Тема 2.1. Психотехнологии: определение понятия, классификация. 

 

1. Схема «Классификация психотехнологий». 
 

РАЗДЕЛ 3. Коммуникационный менеджмент в сфере политической и социальной 
жизни. 

 

Тема 3.1. Механизмы влияния массмедиа на общество. 

 

1. Схема «Этапы информационных революций». 
2. Схема «Этапы коммуникационных революций». 
3. Схема «Виды и технологии информационных войн». 
4. Схема «Виды и технологии коммуникационных войн». 
5. Схема «Акторы медиасферы». 
6. Схема «Жанровые тренды медиасферы». 
 

Тема 3.2. Массмедиа как объект коммуникативного менеджмента. 

 

1. Схема «Виды редакций СМИ». 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
 Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 
 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

 Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

 Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

 Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с 
аудиторией, диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения 
мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

 Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 
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 Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 

формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 
картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 
иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 
или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Исследования как вид научной и практической деятельности 

Тема 1.1.  Исследование и 
научная деятельность 

Исследование: понятие, виды.  
Наука и научная деятельность: определение понятий, 
виды, направления. Структура научного знания. 
Исследования как вид научной деятельности. Типология 
научных исследований. Содержание и последовательность 
научного исследования. Теоретический уровень 
исследования. Эмпирический уровень исследования.  

Этапы научно-исследовательской работы.  

Методология исследований: определение понятия, уровни, 
подходы. 

Тема 1.2.  Метод как 
оставляющая часть 
методологии: понятие, видовая 
классификация 

Метод как составляющая часть методологии: понятие, 
видовая классификация.  

Общенаучные, философские, специальные и 
частнонаучные методы. Теоретические и эмпирические 
методы. 

Методика как составляющая часть методологии: понятие, 
цели и задачи при решении частной научной задачи. 
Сбор и обработка научной информации 

РАЗДЕЛ 2. Коммуникация как деятельность, как процесс и как объект исследования 

Тема 2.1. Коммуникация: 
определение понятия, виды, 
специфика процесса и 
деятельности 

Коммуникация: определение, виды и специфика. 
Коммуникация как процесс: составляющие, 
информационные барьеры. Коммуникация как 
деятельность: направления, сферы. Коммуникация как 
объект изучения различных наук. 
Сфера массовых коммуникаций: определение, состав. 
Место изучения средств массовой коммуникации и 
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информации в системе научного знания. 
Этапы исследования в сфере коммуникаций. Цели, задачи 
и направления исследований в сфере коммуникаций.  
Специфика методологии исследований в сфере 
коммуникаций. Виды методов исследования в сфере 
коммуникаций. Специфика методики исследований в 
сфере коммуникаций. 

Тема 2.2. Технологии 
проведения исследований в 
массовых коммуникациях 

Теории массмедиа. Характеристика массой аудитории 
средств информации. Особенности массовой культуры. 
Исследования социологической школы (массовый опрос, 
фокус-группа, экспертный опрос и др.). Исследования 
психологической школы (наблюдение, цветовые мемы, 
поколенческая теория, нейромаркетинг и др.). 
Исследования в интернете (метрики, исследовательские 
системы социальных медиа и др.). Проблема 
репрезентативности результатов и кризис традиционных 
исследовательских технологий. 

Исследовательские подходы к изучению массовых 
коммуникаций в культурологии, социологии, психологии, 
медиа-метриках, интернет-исследованиях. Основные 
группы исследований, их классификация. Особенности 
интерпретации полученных данных в практической 
деятельности. 
Исследования в медиасфере как инструмент достижения 
максимальных результатов от размещения сообщений в 
медиа при определенном бюджете. Данные исследований в  
медиасфере как критерий эффективной коммуникации 
между заказчиком сообщения и его потребителем. 
Фокус-группа как метод исследований в сфере 
коммуникаций: подготовка к проведению, технология 
проведения, обработка результатов. 
Метод экспертных оценок как метод исследований в сфере 
коммуникаций: подготовка к проведению, технология 
проведения, обработка результатов. 

РАЗДЕЛ 3. Методика исследования в сфере коммуникаций 

Тема 3.1. Опрос. Интервью. 
Анкетирование. Тестирование 

Опрос как метод исследований в сфере коммуникаций: 

подготовка к проведению, технология проведения, 
обработка результатов. Виды опросов. 
Интервью как метод исследований в сфере коммуникаций: 

подготовка к проведению, технология проведения, 
обработка результатов. Виды интервью.  
Анкетирование как метод исследований в сфере 
коммуникаций: подготовка к проведению, технология 
проведения, обработка результатов Виды анкетирования. 
Тестирование как метод исследований в сфере 
коммуникаций: подготовка к проведению, технология 
проведения, обработка результатов Виды тестирования. 

Тема 3.2. Наблюдение. Контент-

анализ. Информационный 
аудит. Методы бизнес-анализа 

Наблюдение как метод исследований в сфере 
коммуникаций: подготовка к проведению, технология 
проведения, обработка результатов. Виды наблюдения. 
Контент-анализ как метод исследований в сфере 
коммуникаций: подготовка к проведению, технология 
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проведения, обработка результатов. 
Информационный аудит как метод исследований в сфере 
коммуникаций: подготовка к проведению, технология 
проведения, обработка результатов. 

Методы бизнес-анализа: определение понятия, виды. 

Мозговой штурм как метод исследований в сфере 
коммуникаций: подготовка к проведению, технология 
проведения, обработка результатов. 
Метод Дельфи как метод исследований в сфере 
коммуникаций: подготовка к проведению, технология 
проведения, обработка результатов. 

РАЗДЕЛ 4. Дизайн-мышление и дизайн-исследования в издательском деле 

Тема 4.1. Определение понятий 
«дизайн-мышление» и «дизайн-

исследование» 

Определение понятий «дизайн-мышление» и «дизайн-

исследование». Виды и этапы дизайн-исследований. 
Методы генерации творческих идей как инструмент 
дизайн-мышления. 

Тема 4.2. Методы дизайн-

исследования в издательском 
деле 

Исследований артефактов как метод исследований в сфере 
коммуникаций. 
Конкурентное тестирование как метод исследований в 
сфере коммуникаций. 
Тестирование привлекательности как метод исследований 
в сфере коммуникаций. 
Краудсорсинг как метод исследований в сфере 
коммуникаций. Виды краудсорсинга. 
Фотоисследование как метод исследований в сфере 
коммуникаций. 
Метод KJ как метод исследований в сфере коммуникаций. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 
самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 
содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 
практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  
 Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
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в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих играх отрабатывается тактика 
поведения, действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения 
игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами 
распределяются роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными 
интересами; в процессе их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. 
«Деловой театр» (метод инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение 
человека в этой обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять 
его действия, оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача 
метода инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать 
объективную оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их 
интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

 Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, 
суть которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 
видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 
отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

 Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

 Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  
 Интерактивная лекция – выступление ведущего-обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

 Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

 Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
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(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю 
в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме 
дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся 
предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, 
учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в 
то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

 Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекционных и практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию 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; 
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− 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 
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 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 рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 

Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 
фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент 
учится проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания 
является отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации 

(объем 1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 

Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 
наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
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˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

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

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 
занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

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

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 
промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим 
материалам по дисциплине. Учебно-

наглядные пособия по дисциплине  

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

РАЗДЕЛ 1. Исследования как вид научной и практической деятельности. 

 

Тема 1.1. Исследование и научная деятельность. 

 

1.Схема «Типология научных исследований». 
 

Тема 1.2. Метод как составляющая часть методологии: понятие, видовая 
классификация. 

 

1. Схема «Виды научных методов». 
 

РАЗДЕЛ 2. Коммуникация как деятельность, как процесс и как объект 
исследования. 

 

Тема 2.1. Коммуникация: определение понятия, виды, специфика процесса и 
деятельности. 

 

1. Схема «Виды методов исследования в сфере коммуникаций». 
 

Тема 2.2. Технологии проведения исследований в массовых коммуникациях. 

 

1. Схема «Массовая аудитория: характеристики и группы». 
2. Схема «Массовая культура: признаки, составляющие». 
 

РАЗДЕЛ 4. Дизайн-мышление и дизайн-исследования в издательском деле. 

 

Тема 4.1. Определение понятий «дизайн-мышление» и «дизайн-исследование». 

 

1. Схема «Виды дизайн-исследования». 
2. Схема «Методы генерации творческих». 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ, 

ЗАНЯТИЯМ  

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
 Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 
 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

 Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

 Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

 Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с 
аудиторией, диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения 
мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

 Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 
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 Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 

 Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 
проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных 
задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 
ориентиры поиска ее решения. 

 Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам 
составляет и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический 
работник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение 
неправильных ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 
картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 
иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 
или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. ЯЗЫК И РЕЧЬ. ЯЗЫК КАК  СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ И ФОРМА 
СУЩЕСТВОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Тема 1.1. Основные функции 
языка в современном обществе 

Основные функции языка в современном обществе. 
Происхождение языка (различные гипотезы). Язык как 
естественная и небиологическая система знаков. Язык и 
мышление. Языковая и речевая компетенция. Социальная 
природа языка. Этапы культурного развития языка.  
Основные принципы русской орфографии: 
морфологический, фонетический, исторический. Реформы 
русской орфографии. 

Тема 1.2. Происхождение 
русского языка. 
Индоевропейская языковая 
семья. Этапы формирования 
русской лексики 

Происхождение русского языка. Индоевропейская 
языковая семья. Этапы формирования русской лексики 

Заимствования из различных языков как показатель 
межкультурных связей. Признаки заимствованного слова. 
Этапы освоения заимствованных слов.  
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Правописание и произношение заимствованных слов. 
Заимствованные слова в профессиональной лексике. 
Словарь специальности. 

Тема 1.3. Язык как система 
знаков 

Язык как система знаков. Структура языкового знака. 
Слово и его значение. Лексическое и грамматическое 
значение слова. Звук и буква. Уровни языковой системы и 
единицы этих уровней. Принципы выделения частей речи 
в русском языке 

РАЗДЕЛ 2. ФОНЕТИКА, МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 

Тема 2.1. Фонетика и орфоэпия Фонетика и орфоэпия. Соотношение звука и фонемы, 
звука и буквы. Чередования звуков: позиционные и 
исторические. Основные виды языковых норм: 
орфоэпические (произносительные и акцентологические). 
Основные правила произношения гласных, согласных 
звуков. Характеристика русского ударения (разноместное, 
подвижное). Орфоэпия и орфоэпические нормы 

Тема 2.2. Морфемика и 
словообразование 

Морфемная структура слова. Морфема как единица языка. 
Классификация морфем: корневые и служебные. 
Словообразование. Морфологические способы 
словообразования. Неморфологические способы 
словообразования. Словообразование и формообразование. 

Тема 2.3. Имя существительное 
как часть речи. 

Лексико-грамматические разряды существительных: 
конкретные, абстрактные, вещественные, собирательные, 
единичные. Грамматические категории имени 
существительного: род, число, падеж. Склонение имен 
существительных 

Тема 2.4. Имя прилагательное 
как часть речи. 

Лексико-грамматические разряды прилагательных. 
Разряды прилагательных: качественные, относительные, 
притяжательные. Степени сравнения имен 
прилагательных. Полная и краткая форма имен 
прилагательных. Семантико-стилистические различия 
между краткими и полными формами. Грамматические 
категории имени прилагательного: род, число, падеж. 

Тема 2.5. Имя числительное как 
часть речи. 

Лексико-грамматические разряды имен числительных: 
количественные, порядковые, собирательные. Типы 
склонения имен числительных. Лексическая сочетаемость 
собирательных числительных. 

Тема 2.6. Местоимение как 
часть речи. 

Разряды местоимений по семантике: личные, возвратное, 
притяжательные, вопросительные, относительные, 
неопределенные, отрицательные, указательные, 
определительные. Дефисное написание местоимений 

Тема 2.7. Глагол как часть речи. Система грамматических категорий глагола (вид, 
переходность, залог, наклонение, время, лицо, число, род). 
Основа настоящего (будущего) времени глагола и основа 
инфинитива (прошедшего времени); их формообразующие 
функции 

Тема 2.8. Причастие и 
деепричастие как особые формы 
глагола 

Действительные и страдательные причастия и способы их 
образования. Краткие и полные формы причастий 

Тема 2.9. Наречие как часть 
речи. Служебные части речи. 

Семантика наречия, его морфологические признаки и 
синтаксические функции. Разряды наречий по семантике и 
способам образования, местоименные наречия. Степени 
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сравнении качественных наречий. Разряды предлогов по 
семантике, структуре и способам образования. Разряды 
союзов по семантике, структуре и способам образования. 
Сочинительные и подчинительные союзы 

РАЗДЕЛ 3. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Тема 3.1. Основные единицы 
синтаксиса. 

Словосочетание. Сочинительная и подчинительная связь. 
Виды связи слов в словосочетании: согласование, 
управление, примыкание. Простое предложение. 
Односоставное и двусоставное предложения. 
Грамматическая основа простого двусоставного 
предложения. Согласование сказуемого с подлежащим. 
Односоставные предложения. Неполные предложения. 
Распространенные и нераспространенные предложения 

Тема 3.2 Второстепенные члены 
предложения. 

Второстепенные члены предложения (определение, 
приложение, обстоятельство, дополнение). Осложненные 
предложения. Предложения с однородными членами и 
знаки препинания в них. Однородные и неоднородные 
определения. Предложения с обособленными членами. 
Общие условия обособления (позиция, степень 
распространенности и др.). Условия обособления 
определений, приложений, обстоятельств. Поясняющие и 
уточняющие члены как особый вид обособленных членов 

Тема 3.3. Сложное предложение Основные типы сложного предложения по средствам связи 
и грамматическому значению (предложения союзные и 
бессоюзные; сочиненные и подчиненные). 
Сложноподчиненное предложение. Типы придаточных 
предложений. Сложноподчиненные предложения с 
несколькими придаточными. Бессоюзные сложные 
предложения. Способы передачи чужой речи. 
Предложения с прямой и косвенной речью как способ 
передачи чужой речи 

РАЗДЕЛ 4. ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Тема 4.1. Язык как средство 
профессиональной, социальной 
и межкультурной 
коммуникации. 

Основные аспекты культуры речи (нормативный, 
коммуникативный, этический). Языковые и речевые 
нормы. Речевые формулы. Речевой этикет 

Тема 4.2. Коммуникативный 
аспект культуры речи. 

Функциональные стили русского литературного языка как 
типовые коммуникативные ситуации. Язык 
художественной литературы и литературный язык. 
Индивидуальные стили в рамках языка художественной 
литературы. Разговорная речь и устная речь 

Тема 4.3. Научный стиль. Научный стиль и его подстили. Профессиональная речь в 
профессиональной деятельности студента. Виды терминов 
(общенаучные, частнонаучные и технологические) 

Тема 4.4. Деловой стиль Виды документов в профессиональной деятельности 
студента. Виды и формы деловой коммуникации. Предмет 
деловой переписки. Виды деловых писем. Рекламные 
тексты в профессиональной деятельности 
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1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 
самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 
содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 
практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  
 Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих играх отрабатывается тактика 
поведения, действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения 
игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами 
распределяются роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными 
интересами; в процессе их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. 
«Деловой театр» (метод инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение 
человека в этой обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять 
его действия, оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача 
метода инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать 
объективную оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их 
интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

 Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, 
суть которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 
видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 
отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

 Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 
предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 
содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования 
научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т. д.) и в 
виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо 
разработать рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

 Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
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могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

 Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  
 Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

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

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 
заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 
бизнес-тренинг.  

 Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 
отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 
Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

 Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

 Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное 
обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя 
и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 
установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 
управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 
оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 
заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 
желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 
вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 
широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

 Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата – сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

 Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 
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обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

 Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 
в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

 Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 

доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю 
в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме 
дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся 
предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, 
учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в 
то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

 Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный 
метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  

 Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

 Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка 
сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
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Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 

 

РАЗДЕЛ 1. Язык и речь. Язык как средство общения и форма существования 
национальной культуры. 

 

Тема 1.1. Основные функции языка в современном обществе. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные функции языка в современном обществе. 
2. Происхождение языка (различные гипотезы). 
3. Язык как естественная и небиологическая система знаков. 
4. Язык и мышление. 
5. Языковая и речевая компетенция. 
6. Социальная природа языка. 
7. Этапы культурного развития языка. 
8. Основные принципы русской орфографии: морфологический, фонетический, 

исторический.  
9. Реформы русской орфографии 

 

Тема 1.2. Происхождение русского языка. Индоевропейская языковая семья. Этапы 
формирования русской лексики. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Происхождение русского языка.  
2. Индоевропейская языковая семья.  
3. Этапы формирования русской лексики 

4. Заимствования из различных языков как показатель межкультурных связей. 
5. Признаки заимствованного слова. 
6. Этапы освоения заимствованных слов.  
7. Правописание и произношение заимствованных слов. 
8. Заимствованные слова в профессиональной лексике. Словарь специальности 

 

Тема 1.3. Язык как система знаков.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Структура языкового знака.  
2. Слово и его значение.  
3. Лексическое и грамматическое значение слова.  
4. Звук и буква.  
5. Уровни языковой системы и единицы этих уровней.  
6. Принципы выделения частей речи в русском языке 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Фонетика, морфология и орфография. 

 

Тема 2.1. Фонетика и орфоэпия. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Соотношение звука и фонемы, звука и буквы. 
2. Чередования звуков: позиционные и исторические. 
3. Основные виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и 

акцентологические). 
4. Основные правила произношения гласных, согласных звуков. 
5. Характеристика русского ударения (разноместное, подвижное). 
6. Орфоэпия и орфоэпические нормы 
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Тема 2.2. Морфемика и словообразование. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Морфемная структура слова. 
2. Морфема как единица языка. 
3. Классификация морфем: корневые и служебные. 
4. Словообразование. Морфологические способы словообразования. 
5. Неморфологические способы словообразования. 
6. Словообразование и формообразование. 
 

Тема 2.3. Имя существительное как часть речи.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Лексико-грамматические разряды существительных: конкретные, абстрактные, 

вещественные, собирательные, единичные. 
2. Грамматические категории имени существительного: род, число, падеж. 
3. Склонение имен существительных 

 

Тема 2.4. Имя прилагательное как часть речи. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Лексико-грамматические разряды прилагательных. 
2. Разряды прилагательных: качественные, относительные, притяжательные. 
3. Степени сравнения имен прилагательных. 
4. Полная и краткая форма имен прилагательных. 
5. Семантико-стилистические различия между краткими и полными формами. 
6. Грамматические категории имени прилагательного: род, число, падеж. 
 

Тема 2.5. Имя числительное как часть речи. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Лексико-грамматические разряды имен числительных: количественные, порядковые, 

собирательные. 
2. Типы склонения имен числительных. 
3. Лексическая сочетаемость собирательных числительных. 

 

Тема 2.6. Местоимение как часть речи. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Разряды местоимений по семантике: личные, возвратное, притяжательные, 

вопросительные, относительные, неопределенные, отрицательные, указательные, 
определительные. 

2. Дефисное написание местоимений 

 

Тема 2.7. Глагол как часть речи. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Система грамматических категорий глагола (вид, переходность, залог, наклонение, 

время, лицо, число, род). 
2. Основа настоящего (будущего) времени глагола и основа инфинитива (прошедшего 

времени); их формообразующие функции 

 

Тема 2.8. Причастие и деепричастие как особые формы глагола. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Действительные и страдательные причастия и способы их образования. 
2. Краткие и полные формы причастий 

 

Тема 2.9. Наречие как часть речи. Служебные части речи.  
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Семантика наречия, его морфологические признаки и синтаксические функции. 
2. Разряды наречий по семантике и способам образования, местоименные наречия. 
3. Степени сравнении качественных наречий. 
4. Разряды предлогов по семантике, структуре и способам образования. 
5. Разряды союзов по семантике, структуре и способам образования.  
6. Сочинительные и подчинительные союзы 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Синтаксис и пунктуация. 

 

Тема 3.1. Основные единицы синтаксиса. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Сочинительная и подчинительная связь. 

2. Виды связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. 
3. Простое предложение. 
4. Односоставное и двусоставное предложения. 
5. Грамматическая основа простого двусоставного предложения. 
6. Согласование сказуемого с подлежащим. 
7. Односоставные предложения. 
8. Неполные предложения. 
9. Распространенные и нераспространенные предложения 

 

Тема 3.2. Второстепенные члены предложения. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, 

дополнение).  
2. Осложненные предложения.  
3. Предложения с однородными членами и знаки препинания в них.  
4. Однородные и неоднородные определения.  
5. Предложения с обособленными членами.  
6. Общие условия обособления (позиция, степень распространенности и др.).  
7. Условия обособления определений, приложений, обстоятельств.  
8. Поясняющие и уточняющие члены как особый вид обособленных членов 

 

Тема 3.3. Сложное предложение. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные типы сложного предложения по средствам связи и грамматическому 

значению (предложения союзные и бессоюзные; сочиненные и подчиненные). 
Сложноподчиненное предложение.  

2. Типы придаточных предложений.  
3. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными.  
4. Бессоюзные сложные предложения.  
5. Способы передачи чужой речи.  
6. Предложения с прямой и косвенной речью как способ передачи чужой речи 

 

 

РАЗДЕЛ 4. Особенности профессиональной коммуникации. 
 

Тема 4.1. Язык как средство профессиональной, социальной и межкультурной 
коммуникации. 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Основные аспекты культуры речи (нормативный, коммуникативный, этический). 
2. Языковые и речевые нормы.  
3. Речевые формулы.  
4. Речевой этикет 

 

Тема 4.2. Коммуникативный аспект культуры речи. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Функциональные стили русского литературного языка как типовые коммуникативные 
ситуации. 

2. Язык художественной литературы и литературный язык. 
3. Индивидуальные стили в рамках языка художественной литературы.  
4. Разговорная речь и устная речь 

 

Тема 4.3. Деловой стиль. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Научный стиль и его подстили.  
2. Профессиональная речь специалиста социальной работы.  
3. Виды терминов (общенаучные, частнонаучные и технологические) 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Русский язык» предполагает изучение 
материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 
Аудиторные занятия проходят в форме лекционных, практических занятий. Самостоятельная 
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию 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; 



15  

− 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 
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 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 рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 
определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных 
источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 
профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода 
обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
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содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по 
личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное – это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
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доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 
из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 
публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
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печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

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

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

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

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

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
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4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
рассматривали на лекционных или практических занятиях, исходя из содержания заданий в 
составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 
выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 
желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

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

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 
рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 
титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 
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не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 
недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 
необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

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

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 

Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 
фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент 
учится проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания 
является отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации 

(объем 1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 

Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 
наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

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

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
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Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
 титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
 все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

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

стандартами;  
 все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

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

содержание или улучшают ее наглядность;  
 названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике. 
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

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

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 
занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

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

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

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

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 
промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
 Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 
 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

 Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

 Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

 Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с 
аудиторией, диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения 
мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

 Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 
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 Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 

 Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 
проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных 
задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 
ориентиры поиска ее решения. 

 Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам 
составляет и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический 
работник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение 
неправильных ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 
картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 
иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 
или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

Введение Специфика литературы как вида искусства и ее место в 
жизни человека. Связь литературы с другими видами 
искусств 

РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ВРЕМЯ: КЛАССИКИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 
XIX ВЕКА И ЗНАКОВЫЕ ОБРАЗЫ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Тема 1.1. А.С.  Пушкин как 
национальный гений и символ 

Пушкинский биографический миф. Произведения 
Пушкина в других видах искусства (живопись, музыка, 
кино и др.) Памятники Пушкину, топонимы и другие 
способы мемориализации его имени. Пушкин и 
современность, образы Пушкина в массовой культуре: 
эмблематичность его портретов, знаковость имени, 
Пушкин и герои его произведений в других видах искусств 
(музыка, живопись, театр, кино, анимация) и в продукции 
массовой культуры, массмедиа, в произведениях массовой 
культуры: комиксах, карикатурах, граффити, товарных 
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знаках, рекламе и др. графических формах 

Тема 1.2. Тема одиночества 
человека в творчестве М. Ю. 
Лермонтова (1814 — 1841) 

Основные темы поэзии М.Ю. Лермонтова. лирический 
герой поэзии М.Ю. Лермонтова. Для чтения и изучения. 
Стихотворения: «Дума», «Нет, я не Байрон, я другой…», 
«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), 
«Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «К*», 
(«Печаль в моих песнях, но что за нужда…»), «Поэт» 
(«Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), 
«Журналист, Читатель и Писатель», «Как часто пестрою 
толпою окружен…», «Валерик», «Родина», «Прощай, 
немытая Россия…», «Сон», «И скучно, и грустно!», 
«Выхожу один я на дорогу…», «Наполеон», «Воздушный 
корабль», «Последнее новоселье», «Одиночество», «Я не 
для ангелов и рая…», «Молитва» («Не обвиняй меня, 
Всесильный…»), «Мой Демон», «Когда волнуется 
желтеющая …» Основные темы поэзии М.Ю. Лермонтова. 
лирический герой поэзии М.Ю. Лермонтова. Для чтения и 
изучения. Стихотворения: «Дума», «Нет, я не Байрон, я 
другой…», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 
молитвою…»), «Молитва» («В минуту жизни 
трудную…»), «К*», («Печаль в моих песнях, но что за 
нужда…»), «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой 
кинжал…»), «Журналист, Читатель и Писатель», «Как 
часто пестрою толпою окружен…», «Валерик», «Родина», 
«Прощай, немытая Россия…», «Сон», «И скучно, и 
грустно!», «Выхожу один я на дорогу…», «Наполеон», 
«Когда волнуется желтеющая нива…», «Я не унижусь 
пред тобой…», «Оправдание», «Она не гордой 
красотой…», «К портрету», «Силуэт», «Желание», 
«Памяти А.И. Одоевского», «Листок», «Пленный рыцарь», 
«Три пальмы», «Благодарность», «Пророк «Воздушный 
корабль», «Последнее новоселье», «Одиночество», «Я не 
для ангелов и рая…», «Молитва» («Не обвиняй меня, 
Всесильный…»), «Мой Демон», «Когда волнуется 
желтеющая нива», «Я не унижусь пред тобой…», 
«Оправдание», «Она не гордой красотой…», «К портрету», 
«Силуэт», «Желание», «Памяти А.И. Одоевского», 
«Листок», «Пленный рыцарь», «Три пальмы», 
«Благодарность», «Пророк» 

«Дело мастера боится» «Что значит быть мастером своего дела?» Дискуссия на 
основе высказываний писателей о профессиональном 
мастерстве и работы с информационными ресурсами. 

РАЗДЕЛ 2. ВОПРОС РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX 

ВЕКА: КАК ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ВЛИЯТЬ НА ОКРУЖАЮЩИЙ МИР И МЕНЯТЬ ЕГО 
К ЛУЧШЕМУ? 

Тема 2.1. Драматургия А.Н. 
Островского в театре. Судьба 
женщины в XIX веке и ее 
отражение в драмах А. Н. 
Островского (1823—1886) 

Особенности драматургии А. Н. Островского, историко-

литературный контекст его творчества. Секреты прочтения 
драматического произведения, особенности драматических 
произведений и их реализация в пьесе А.Н. Островского 
«Гроза»: жанр, композиция, конфликт, присутствие автора. 
Законы построения драматического произведения, 
современный взгляд на построение историй (сторителлинг, 



7  

сценарии); основные узлы в сюжете пьесы. Город Калинов 
и его жители Противостояние патриархального уклада и 
модернизации (Дикой и Кулибин). Судьба женщины в XIX 

веке и ее отражение в драмах А. Н. Островского. 

Семейный уклад в доме Кабанихи. Характеры Кабанихи, 
Варвары и Тихона Кабановых в их противопоставлении 
характеру Катерины. Образ Катерины в контексте 
культурно-исторической ситуации в России середины XIX 
века – «женский вопрос»: споры о месте женщины в 
обществе, ее предназначение в семье и эмансипации, 
отсутствие образования для девочек дворянского и 
мещанского сословия, типическое в ее образе 

Литературная критика произведения: Н.А. Добролюбов 
"Луч света в темном царстве" 

Тема 2.2. Илья Ильич Обломов 
как вневременной тип и одна из 
граней национального 
характера 

А.И. Гончаров роман «Обломов». Образ Обломова: 
детство, юность, зрелость. Понятие «обломовщины» в 
романе А.И. Гончарова, «обломовщина» как имя 
нарицательное. Образ Обломова в театре и кино, в 
современной массовой культуре, черты Обломова в 
каждом из нас 

Литературная критика произведения: Н.А. Добролюбов " 
Что такое обломовщина?" 

Тема 2.3. Новый герой, 
«отрицающий всё», в романе И. 
С. Тургенева (1818 — 1883) 

«Отцы и дети» 

Творческая история, смысл названия. «Отцы» (Павел 
Петрович и Николай Петрович Кирсановы) и молодое 
поколение, специфика конфликта. Вечные темы в спорах 
«отцов и детей». Взгляд на человека и жизнь общества 
глазами молодого поколения. Понятие антитезы на 
примере противопоставления Евгения Базарова и Павла 
Петровича Кирсанова в романе: портретные и речевые 
характеристики. Нигилизм и нигилисты 

Литературная критика произведения Д. И. Писарева 
"Базаров" 

Ты профессией астронома 
метростроевца не удивишь!..» 

Стереотипы, связанные с той или иной профессией, 
представления о будущей профессии. Социальный рейтинг 
и социальная значимость получаемой профессии, 
представления о ее востребованности и престижности (по 
материалам СМИ, электронным источникам, 
свидетельствам профессионалов отрасли); правда и 
заблуждения, связанные с восприятием получаемой 
профессии: подготовка сообщения разного формата о 
стереотипах, заблуждениях, неверных представлениях, 
связанных в обществе с получаемой профессией и ее 
социальной значимостью. 

Тема 2.4. Люди и реальность в 
сказках М. Е. Салтыкова-

Щедрина (1826—1889): русская 
жизнь в иносказаниях 

Авторский замысел и своеобразие жанра литературной 
сказки. Сходство и различие сказок М.Е. Салтыкова-

Щедрина и русских народных сказок. Художественные 
средства: иносказание, гротеск, гипербола, ирония, сатира. 
Эзопов язык. Работа с избранными эпизодами, подготовка 
инсценировки, иллюстраций; подготовка материала о 
биографии М. Е. Салтыкова-Щедрина в виде ленты 
времени / инфографики / презентации / видеоролика / 
постера / коллажа / подкаста или в др. оговоренном 
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преподавателем формате и соотнесении фактов личной 
биографии с художественным творчеством писателя 

Тема 2.5. Человек и его выбор в 
кризисной ситуации в романе 
Ф.М. Достоевского 
«Преступление и наказание» 
(1866) 

Роман «Преступление и наказание»: образ главного героя. 
Причины преступления: внешние и внутренние. Теория, 
путь к преступлению, крушение теории, наказание, 
покаяние и «воскрешение». Роль образа Сони 
Мармеладовой, значение эпизода чтения Евангелия. 
«Двойники» Раскольникова: теория Раскольникова устами 
Петра Петровича Лужина и Свидригайлова. Значение 
эпилога романа, сон Раскольникова на каторге. 
Внутреннее преображение как основа изменения мира к 
лучшему. «Самообман Раскольникова» (крах теории 
главного героя в романе; бесчеловечность 
раскольниковской «арифметики»; антигуманность теории 
в целом). Ф.М. Достоевский и современность. Тезисы 
теории Раскольникова и признаки фашизма (в 
сопоставлении). Экранизации романа. Жизнь 
литературного героя вне романа: образ Раскольникова в 
массовой культуре: элементы сюжета, знаковые 
художественные детали в основе комиксов, карикатур и в 
др. текстовых и графических формах, мемориальные 
места, «маршрут»-экскурсия по местам, описанным в 
романе, и др. 

Тема 2.6. Человек в поиске 
правды и любви: «любовь – это 
деятельное желание добра 
другому…» – в творчестве Л. Н. 
Толстого (1828—1910) 

«Севастопольские рассказы» (1855) – непарадное 
изображение войны. «Диалектика души»: толстовский 
принцип психологического анализа. «Люцерн» (1857). 
Истоки проблематики и образов последующих 
произведений в рассказах и краткая формулировка 
толстовских идей. 
Роман-эпопея «Война и мир» (1869) (обзорно): история 
создания, истоки замысла, жанровое своеобразие, смысл 
названия, отражение нравственных идеалов Толстого в 
системе персонажей. «Мысль семейная» и «мысль 
народная». Роль народа и личности в истории. 
Экранизации романа. Духовные искания, публицистика, 
народные рассказы. Толстовство и толстовцы, отлучение 
от церкви. Музей Ясная Поляна. Значение фигуры 
Толстого для русской культуры 

«Каждый должен быть 
величествен в своем деле»: пути 
совершенствования в 
профессии/ специальность 

Рассказы и повести Н.С. Лескова 

Обобщение и систематизация знаний о профессиональном 
мастерстве. Знакомство с профессиональными журналами 
и информационными ресурсами, посвященными 
профессиональной деятельности. 

Тема 2.7. Крестьянство как 
собирательный герой поэзии 
Н.А. Некрасова 

Особенность лирического героя. Основные темы и идеи. 
Своеобразие решения образа и музы и темы поэта и 
поэзии. Утверждение крестьянской темы. Художественное 
своеобразие лирики Некрасова и её близость к народной 
поэзии. Для чтения и изучения: «Калистрат», 
«Современная ода», «Зине», «14 июня 1854 года», 
«Тишина», «Еще мучимый страстию мятежной…», «Да, 
наша жизнь текла мятежно…», «Слезы и нервы», «В 
деревне», «Несжатая полоса», «Забытая деревня», 
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«Школьник», «Песня Еремушке», «Элегия», «На смерть 
Добролюбова», «Поэт и гражданин», «Пророк», «На 
Волге», «Железная дорога», «Несжатая полоса», «Забытая 
деревня», «В дороге», «Тройка», «Вчерашний день часу в 
шестом…», «Я не люблю иронии твоей…», «О Муза! Я у 
двери гроба…», «Умру я скоро. Жалкое наследство…», 
«Родина», «Размышление у парадного подъезда», «Ты 
всегда хороша несравненно…», «Мы с тобой бестолковые 
люди…», «Безвестен я. Я вами не стяжал…», «Внимая 
ужасам войны…», «Надрывается сердце от муки…», «О 
погоде», «Муза» (Нет, музы ласково поющей и 
прекрасной…) и др. Поэма «Кому на Руси жить хорошо» 
(1866) (обзорно). Эпопея крестьянской жизни: замысел и 
его воплощение. Фольклорная основа поэмы. Легенда об 
атамане Кудеяре 

Тема 2.8. Человек и мир в 
зеркале поэзии. Ф.И. Тютчев и 
А.А. Фет 

Основные темы и художественное своеобразие лирики 
Тютчева, бурный пейзаж как доминанта в художественном 
мире Тютчева. Для чтения и изучения: Ф.И. Тютчев: «Наш 
век», «Silentium», «Не то, что мните вы, природа…» «О, 
как убийственно мы любим…», «Фонтан», «Чему бы 
жизнь нас не учила…», «Осенний вечер», «Не рассуждай, 
не хлопочи…», «Я встретил вас…», «Два голоса», «Еще 
земли печален вид…», «Она сидела на полу…», «Есть в 
осени первоначальной…», «Полдень», 
«Предопределение», «Весь день она лежала в забытьи…», 
«Когда дряхлеющие силы…», «Как хорошо ты, о море 
ночное…», «О чём ты воешь, ветр ночной?» и др. 
Основные темы и художественное своеобразие лирики 
А.А. Фета, идиллический пейзаж. Для чтения и изучения: 
А.А. Фет. «Целый мир от красоты», «Кому венец, богине 
ль красоты…», «Поэтам», «Как беден наш язык», «Шепот, 
робкое дыханье…», «Что за ночь! Прозрачный воздух 
скован», «Весенний дождь…», «Какая ночь, как воздух 
чист…», «Я пришел к тебе с приветом…», «Еще майская 
ночь», «Заря прощается с землею…», «Еще весны 
душистой нега…», «Ель рукавом мне тропинку 
завесила…», «Сияла ночь. Луной был полон сад…», «Я 
тебе ничего не скажу…», «Это утро, радость эта…», 
«Первый ландыш», «Смерть» и др. 

Тема 2.9. Проблема 
ответственности человека за 
свою судьбу и судьбы близких 
ему людей в рассказах А.П. 
Чехова (1860—1904) 

Малая проза А.П. Чехова. «Дом с мезонином». «Рассказ 
старшего садовника». Человек и общество. Психологизм 
прозы Чехова: лаконичность повествования и скрытый 
лиризм. Пьеса «Вишнёвый сад» (1903). Новаторство 
Чехова-драматурга: своеобразие конфликта и системы 
персонажей, акцент на внутренней жизни персонажей, 
нарушение жанровых рамок. Сколько стоит вишневый сад: 
историко-культурные сведения. Эволюция драматургии 
второй половины XIX – начала XX века: от Островского к 
Чехову. Особенности чеховских диалогов. Речевые и 
портретные характеристики персонажей 

Как написать резюме, чтобы 
найти хорошую работу 

Роль профессии в положении человека в социуме. 
Резюме как описание способностей человека, которые 
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делают его конкурентоспособным на рынке труда. Цель 
резюме – привлечь к себе внимание работодателя при 
первом, как привило, заочном знакомстве, произвести 
благоприятное впечатление и побудить пригласить вас на 
личную встречу. Как презентовать себя в резюме, чтобы 
выглядеть в глазах работодателя именно таким 
сотрудником, каков ему необходим. Резюме – 

официальный документ, правила написания которого 
регламентированы руководством по делопроизводству. 
Структура резюме. Резюме действительное и резюме 
проектное 

РАЗДЕЛ 3. «ЧЕЛОВЕК В ПОИСКЕ ПРЕКРАСНОГО»: РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
РУБЕЖА XIХ-ХХ ВЕКОВ В КОНТЕКСТЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ 

ЭПОХИ 

Тема 3.1. Мотивы лирики и 
прозы И. А. Бунина 

Иван Алексеевич Бунин (1870–1953). Факты биографии. 
Первый русский писатель – лауреат Нобелевской премии 
по литературе  
«Листопад», «Вечер», «Одиночество», «Не устану 
воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель», «Слово», 
«Поэту» (другие – по выбору учителя).  
Лирика. Философичность, психологизм и лиризм поэзии 
Бунина. Прославление «любви и радости бытия». 
Пейзажная лирика. Тема одиночества. Тема поэтического 
труда.  
Рассказы «Антоновские яблоки», «Чистый понедельник»; 
рассказ-притча «Господин из Сан-Франциско»; цикл 
рассказов «Темные аллеи» (два рассказа – по выбору 
учителя) 
Проза И. А. Бунина. Мотив запустения и увядания 
дворянских гнезд, образ «Руси уходящей».  Судьба мира и 
цивилизации в осмыслении писателя. Тема трагической 
любви в рассказах Бунина. Традиции русской 
классической поэзии и психологической прозы в 
творчестве Бунина, Новаторство поэта 

Тема 3.2 Традиции русской 
классики в творчестве А. И. 
Куприна 

Александр Иванович Куприн (1870–1938) Сведения из 
биографии. 
Повесть «Олеся». Тема «естественного человека» в 
повести. Мечты Олеси и реальная жизнь ее окружения. 
Трагизм любови героини. Осуждение пороков общества.  
Рассказ «Гранатовый браслет». Своеобразие сюжета. 
Герои о сущности любви. Трагическая история любви 
Желткова. Развитие темы «маленького человека» в 
рассказе. Смысл финала. Символический смысл заглавия, 
роль эпиграфа. Авторская позиция. Традиции русской 
классической литературы в прозе Куприна. «Гранатовый 
браслет» в кино (А. Роом, 1964) 

Тема 3.3. Герои М. Горького в 
поисках смысла жизни 

Максим Горький (1868–1936). Сведения из биографии 
(актуализация и обобщение ранее изученного).  
Рассказ-триптих «Старуха Изергиль». Романтизм ранних 
рассказов Горького. Проблема героя. Особенности 
композиции рассказа. Независимость и обреченность 
Изергиль. Индивидуализм Ларры. Подвиг Данко. Величие 



11  

и бессмысленность его жертвы. Смысл 
противопоставления героев.  
Пьеса «На дне». «На дне» как социально-философская 
драма. Смысл названия пьесы. Система и конфликт 
персонажей. Обреченность обитателей ночлежки. Старик 
Лука и его жизненная философия. Спор о назначении 
человека. «Три правды» в пьесе и их трагическая 
конфронтация. Роль авторских ремарок, песен, цитат. 
Неоднозначность авторской позиции. М. Горький и 
Художественный театр. Сценическая история пьесы «На 
дне» 

Тема 3.4. Серебряный век: 
общая характеристика и 
основные представители 

От реализма – к модернизму 

Серебряный век: происхождение и смысл определения. 
Серебряный век как культурно-историческая эпоха. 
Предпосылки возникновения. Классификация 
литературных направлений: от реализма – к модернизму. 
Диалог с классикой как «средство развития, обогащения» 
новых направлений. Основные модернистские 
направления. 
Символизм. Идея двоемирия и обновление 
художественного языка: расширение значения слова. 
Поэты-символисты: В. Брюсов («Творчество»); 
К. Бальмонт («Я – изысканность русской медлительной 
речи…»); А. Белый («Раздумье»). 
Акмеизм. Возвращение к «прекрасной ясности». 
Предметность тематики и образов, точность слова. Поэты-

акмеисты: Н. Гумилев («Жираф»); С. Городецкий 

(«Береза»). 
Футуризм. Эпатажность и устремленность в будущее. 
Разрыв с традицией. Попытка создать «новый стиль. 
Приоритет формы над содержанием, эпатаж. Поиски в 
области языка, словотворчество. Поэты-футуристы: 
И. Северянин («Эпилог», «Авиатор»); В. Хлебников 
(«Заклятие смехом»). Серебряный век в кино и театре.  
Культура авангарда в современной массовой культуре 

Андреев Леонид Николаевич (1971-1919). Родоначальник 
русского экспрессионизма. Рассказы и повести (одно 
произведение по выбору). Например, "Иуда Искариот", 
"Большой шлем" и другие 

Тема 3.5. А. Блок. Лирика. 
Поэма «Двенадцать» 

Александр Александрович Блок (1880–1921). Сведения из 
биографии поэта.  
«Вхожу я в темные храмы…», «Незнакомка», «Ночь, 
улица, фонарь, аптека…», «О доблестях, о подвигах, о 
славе…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, 
грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), 
«Россия», «Балаган», «О, я хочу безумно жить…». Лирика 
Блока – «трилогия вочеловечения». Ранние стихи: 
мистицизм, идеал мировой гармонии. Любовь как 
служение и возношение. «Страшный мир» в лирике Блока. 
Тема трагической любви. Образ Родины: ее прошлое и 
настоящее. Новаторство в воплощении и интерпретации 
образа России. Тема призвания поэта. Музыкальность, 
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экспрессивность как художественная особенность 
поэтической речи Блока. Песни и романсы на стихи поэта. 
Поэма «Двенадцать». Проблематика, сюжет и 
композиция. «Рождение будущего в пожаре и крови»: 
образ революции. Образ «двенадцати». Образ Христа и 
неоднозначность его интерпретации. Символика образов. 
Антитеза. Полифонизм поэмы. Поэма в живописи и на 
сцене 

Тема 3.6. Поэтическое 
новаторство В. Маяковского 

Владимир Владимирович Маяковский (1893–1930) Трагедия 
горлана-главаря (факты биографии). 
«Послушайте!», «Лиличка!», «Скрипка и немножко 
нервно», «Левый марш», «Прозаседавшиеся», «Нате!», «А 
вы могли бы?», «Юбилейное», «Сергею Есенину»  
Лирика. Маяковский и футуризм. Ранняя лирика поэта. 
Сила личности и незащищенность лирического героя 
перед пошлостью, нелюбовью, рутинностью. Мотив 
одиночества, любви и смерти. Поэт и революция. Сатира 
Маяковского. Тема поэта и поэзии. Поэтическое 
новаторство Маяковского (ритмика, рифма, строфика и 
графика стиха, неологизмы, гиперболичность). 
Своеобразие жанров и стилей лирики поэта. Стихи поэта в 
современной массовой культуре  
Поэма-триптих «Облако в штанах». Образ лирического 
героя-бунтаря и его возлюбленной. Новаторское открытие 
Маяковского в жанре поэмы: усиление лирического начала 
(превращение поэмы в лирический монолог). Особенности 
рифмовки 

Тема 3.7. Драматизм судьбы 
поэта С. А. Есенин 

Сергей Александрович Есенин (1895–1925)  

(«Гой ты, Русь моя родная!», «Тебе одной плету венок…», 
«Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Неуютная жидкая 
лунность…»; «Сорокоуст», «Я покинул родимый дом…», 
«Русь советская», «Письмо к матери»; «Отговорила роща 
золотая…», «Собаке Качалова»; «Не бродить, не мять в 
кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», 
«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Письмо к женщине», «Не 
жалею, не зову, не плачу…». 
Чувство Родины – основное в творчестве Есенина. Образ 
родной деревни, ее судьба в ранней и поздней лирике 
поэта. Посвящение матери. Особая связь природы и 
человека. Любовная тема. Исповедальность лирики: 
отражение потерь и обретений на дороге жизни. 
Самобытность поэзии Есенина (народно-песенная основа, 
музыкальность). Есенин на сцене, в кино и музыке 

РАЗДЕЛ 4. «ЧЕЛОВЕК ПЕРЕД ЛИЦОМ ЭПОХАЛЬНЫХ ПОТРЯСЕНИЙ»: РУССКАЯ 
ЛИТЕРАТУРА 20-40-Х ГОДОВ ХХ ВЕКА 

Тема 4.1. Исповедальность 
лирики М. И. Цветаевой 

Марина Ивановна Цветаева (1892–1941) Сведения из 
биографии.  
«Роландов Рог», «Моим стихам, написанным так рано…», 
«Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Куст», 
«Тоска по родине! Давно…», «Вчера еще в глаза глядел…», 
«Идешь на меня похожий…», «Все рядком лежат…», 
«Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «У 
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тонкой проволоки над волной овсов…» (из цикла 
«Ахматовой»)  
Исповедальность поэзии Цветаевой. Необычность образа 
лирического героя. Основные темы творчества: тема поэта; 
тема тоски по родине, бесприютности; тема жизни и 
смерти; тема «влюбленности» в творчество поэтов-

современников Живописность и музыкальность образов. 
Особенности поэтического синтаксиса. Жизнь и 
творчество М. Цветаевой в кино и музыке 

Тема 4.2. Андрей Платонов. 
«Усомнившийся Макар» 

Андрей Платонов (Андрей Платонович Климентов) (1899–
1951) Сведения из биографии.  
Повесть «Усомнившийся Макар». И. Сталин о 
произведении А. Платонова. Повесть как акт гражданского 
мужества писателя. Смысл названия произведения. Мотив 
странствия как способ раскрытия идеи повести. Образ 
главного героя. Сомнения и причины его сомнений.  
Макар – «природный», «сокровенный» человек. Жанровое 
своеобразие повести. Необычность языка и стиля писателя 
(произвол в сочетании слов, «неправильности», 
избыточность языка, речь героев в соответствии со 
стандартами эпохи и др.) 

Тема 4.3. Вечные темы в поэзии 
А. А. Ахматовой 

Анна Андреевна Ахматова (1889–1966) Сведения из 
биографии.  
«Песня последней встречи», «Сжала руки под темной 
вуалью…», «Смятение», «Под крышей промерзшей 
пустого жилья…», «Муза», «Муза ушла по дороге…», 
«Мне ни к чему одические рати…», «Не с теми я, кто 
бросил землю…», «Мне голос был. Он звал утешно…», 
«Родная земля», «Смуглый отрок бродил по аллеям…» 

Лирика. Основные темы лирики Ахматовой: любовь как 
всепоглощающее чувство, как мука; тема творчества; 
гражданская тема; пушкинская тема. 
Поэма «Реквием». Памятник страданиям и мужеству.  
Трагический пафос произведения. Жанр и композиция 
поэмы. Смысл названия. Образ лирической героини. 
Эпилог поэмы: личная трагедия героини и общенародное 
горе. Библейские мотивы и образы в поэме. Тема 
исторической памяти. Аллюзии и реминисценции в 
произведении. Жизнь и творчество А. Ахматова в кино и 
музыке 

«Вроде просто найти и 
расставить слова»: стихи для 
людей моей профессии/ 
специальности 

Роль поэзии в жизни человека любой профессии. Общение 
с поэзией как способ эстетического обогащения своей 
духовной сферы, постижения общечеловеческих 
ценностей, развитие способности к творческой 
деятельности. Путь к пониманию поэзии – это чтение, 
обсуждение, интерпретация (вербальная/невербальная) 
стихов разных поэтов в поисках «своего» 

Тема 4.4. «Изгнанник, 
избранник»: М. А. Булгаков 

Михаил Афанасьевич Булгаков (1891–1940) «Изгнанник, 
избранник»: сведения из биографии (с обобщением ранее 
изученного)  
Роман «Мастер и Маргарита». История создания и 
издания романа. Жанр и композиция: прием «роман в 
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романе». Библейский и бытовой уровни повествования. 
Реальность и фантастика (литературная среда Москвы; 
Воланд и его свита). Сатира. Основные проблемы романа: 
проблема предательства, проблема творчества и судьбы 
художника, проблема нравственного выбора. Тема 
идеальной любви (история Маргариты). Финал романа. 
Экранизации романа.       
или  
роман «Белая гвардия». История создания произведения. 
Смысл названия. Эпиграфы. Жанр и композиция. Система 
образов. Образ Дома и Города в вихре Гражданской 
войны. Нравственный выбор героев в эпоху распри и 
раздора. Честь как главное качество человека. Смысл 
финала. Литературные ассоциации в романе. Сценическая 
и киноистория романа 

Тема 4.5. М. А. Шолохов. Роман-

эпопея «Тихий Дон» 

Михаил Александрович Шолохов (1905–1984) Сведения из 
биографии (с обобщением ранее изученного). Лауреат 
Нобелевской премии по литературе  
Роман-эпопея «Тихий Дон» (избранные главы). История 
создания. Смысл названия. Жанр произведения.  Герои 
романа-эпопеи о всенародной трагедии. Семья Мелеховых. 
Образ Григория Мелехова. Любовь в его жизни. Герой в 
поисках своего пути среди «хода истории». Финал романа-

эпопеи. Проблема гуманизма в произведении. Полемика 
вокруг авторства. Киноистория романа 

РАЗДЕЛ 5. «ПОЭТ И МИР»: ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС В РОССИИ 40-Х – 

СЕРЕДИНЫ 50-Х ГОДОВ ХХ ВЕКА 

Тема 5.1. «Дойти до самой сути»: 
Б. Пастернак. Исповедальность 

лирики А. Г. Твардовского 

Борис Леонидович Пастернак (1890–1960) Сведения из 
биографии. Лауреат Нобелевской премии по литературе  
«Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение 
поэзии», «Про эти стихи», «Во всем мне хочется дойти до 
самой сути…», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Любить иных 
– тяжелый крест…», «Никого не будет в доме…», «Снег 
идет», «Гефсиманский сад», «Быть знаменитым 
некрасиво…», «Февраль. Достать чернил и плакать!..», 
«Определение поэзии», «Про эти стихи», «Во всем мне 
хочется дойти до самой сути…»,«Гамлет», «Зимняя 
ночь», «Любить иных – тяжелый крест…», «Никого не 
будет в доме…», «Снег идет», «Гефсиманский сад», 
«Быть знаменитым некрасиво…» 

Лирический герой поэзии: сложность его настроения, 
жизнеощущения. Тема поэтического творчества, 
стремление к простоте. Судьба творца в поэзии. Любовная 
лирика.  Стремление поэта «дойти до самой сути» явлений. 
Человек, природа и время в лирике. Христианские мотивы. 
Особенность поэтики: сочетание бытовых деталей и 
образов-символов, философская глубина. Песни 
современных бардов на стихи поэта. 
Александр Трифонович Твардовский (1910–1970) Сведения 
из биографии (с обобщением ранее изученного) 
«Дробиться рваный цоколь монумента…», «Памяти 
матери», «Я убит подо Ржевом…», «Я знаю: никакой 
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моей вины…», «В тот день, когда окончилась война…», 
«Вся суть в одном единственном завете…», «Признание», 
«О сущем» 

«Стихи неслыханной искренности и откровенности». 
Исповедальность лирических произведений. Темы, образы 
и мотивы. Тема памяти, тема войны, тема творчества в 
лирике поэта. Мотив служения народу, отечеству 

РАЗДЕЛ 6. «ЧЕЛОВЕК И ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ»: ОСНОВНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 
ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ РОССИИ КОНЦА 50-Х – 80-Х ГОДОВ ХХ ВЕКА 

Тема 6.1. Тема Великой 
Отечественной войны в 
литературе 

Поэзия и драматургия Великой Отечественной войне.  
«Лейтенантская проза»: В. П. Астафьев, Ю. В. Бондарев, 
В. В. Быков, Б. Л. Васильев, К. Д. Воробьев, В. Л. 
Кондратьев и др. (обзор прозы «молодых» лейтенантов) 
Проблема нравственного выбора на войне 

Василий Владимирович Быков (1924–2003)  

Повесть «Сотников». Человек в экстремальной ситуации, 
на пороге смерти. Стремление к самосохранению (Рыбак) 
– и сохранение человеческого достоинства, духовный 
подвиг (Сотников).      
Виктор Петрович Астафьев (1924–2001). Традиции и 
новаторство писателя в изображении войны. 
Рассказ «Связистка». Мотив испытания войной на войне и 
после войны. Герои рассказа. Дилемма нравственного 
выбора между «воинским долгом и человеческой 
жизнью». Тема покаяния, ответственности за каждый свой 
поступок  
Фадеев Александр Александрович (1901-1956)  

«Молодая гвардия» Герои рассказа. Дилемма 
нравственного выбора между долгом и жизнью 

Тема 6.2. Тоталитарная тема в 
литературе второй ХХ века 

А. И. Солженицын «Один день Ивана Денисовича»; 
В. Т. Шаламов «Колымские рассказы» (по выбору учителя) 
Александр Исаевич Солженицын (1918–2008) Сведения из 
биографии (с обобщением ранее изученного).  Лауреат 
Нобелевской премии по литературе.  
Повесть «Один день Ивана Денисовича» 

Общественный резонанс, вызванный произведением. 
История создания повести. Лагерный мир в произведении. 
Образ главного героя. Устойчивость и приспособленность   
Ивана Денисовича к жутким условиям лагерной жизни. 
«Счастливый день» в жизни героя. Черты национального 
характера в образе Шухова 

Тема 6.3. Социальная и 
нравственная проблематика в 
литературе второй половины 
ХХ века 

Валентин Григорьевич Распутин (1937–2015) 

Повесть «Прощание с Матерой». Связь творчества 
писателя с экологическими проблемами. Народ, его 
история, его земля в произведении. Образы «старинных 
старух». Утрата нравственных ценностей молодым 
поколением. Символика в повести. Позиция автора. Фильм 
«Прощание» (1981) – драма Э. Климова и Л. Шепетко по 
мотивам распутинской повести.  
Василий Макарович Шукшин (1929–1974) 

Рассказы «Микроскоп», «Срезал». Герои-чудики. 
Восприятие их окружающими. Стремление Андрея Ерина 
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(«Микроскоп») сделать «людям как лучше». 
Неоднозначность шукшинских чудиков. Глеб Капустин 
(«недобрый» чудик) и городской гость («Срезал»). 
Противостояние интеллигенции и народа. Поэтика 
рассказов: анекдотичность, характеристичный диалог, 
открытый финал 

«Говори, говори…»: диалог как 
средство характеристики 
человека 

Вербальные средства коммуникации в ситуациях 
бытового, делового и профессионального общения. 
Отличие профессионального диалога от делового, 
бытового. Стилистические группы слов. Роль диалога в 
профессиональной деятельности. Требования к 
профессиональному диалогу 

РАЗДЕЛ 7. «ЛЮДЕЙ НЕИНТЕРЕСНЫХ В МИРЕ НЕТ»:  ЛИТЕРАТУРА С СЕРЕДИНЫ 
1960-Х ГОДОВ ДО НАЧАЛА ХХI ВЕКА 

Тема 7.1. Лирика: проблематика 
и образы 

Развитие традиционных тем русской лирики: тема 
творчества, тема любви, гражданского служения, тема 
войны, единство человека и природы. Культурный 
контекст лирики. Поэтические искания. 
Иосиф Александрович Бродский (1940–1996) Лауреат 
Нобелевской премии по литературе 

«В деревне Бог живет по углам…», «Пилигримы», 
«Воротишься на родину. Ну что ж», «Стансы», 
«Postsciptum» («Как жаль, что тем, чем стала для 
меня…»), «Ниоткуда с любовью надцатого мартобря…», 
«Конец прекрасной эпохи», «Пятая годовщина», «На 
столетие Анны Ахматовой», «Рождественская звезда», 

«Не выходи из комнаты…» (по выбору учителя) 
Культурно-исторический и литературный контекст поэзии 
Бродского. Автобиографические мотивы. Проблемно-

тематическое многообразие лирики поэта. Тема 
изгнанничества, одиночества, вечной разлуки, тема любви, 
тема памяти, христианская тема. Философские темы 
(жизнь и смерть, свобода настоящая и свобода мнимая). 
Особенности стиха. Стихи поэта, места, связанные с его 
жизнью, в современной массовой культуре 

Давид Самуилович Самойлов (Давид Самуилович 
Кауфман) (1920–1990) Поэт, влюбленный в жизнь. 
«Сороковые, роковые…», «Если вычеркнуть войну…» 
«Семен Андреич»; «Дай выстрадать стихотворенье!..», 
«Стих небогатый, суховатый…», «Пестель, поэт и 
Анна»; «Конец Пугачева»; «Названья зим», «Мне снился 
сон жестокий…»; «Двор моего детства»; «Болдинская 
осень», «Рождество Александра Блока»; «Память» (по 
выбору учителя) 
«Все есть в стихах – и то и это…»: открытость любым 
темам, культурным традициям, духовным веяниям. 
Тематическое, жанровое, интонационное разнообразие 
самойловской поэзии. Пять основных тем: война, 
творчество, история, любовь, Москва. Диалоги с русской 
поэзией 

Тема 7.2. Драматургия: 
традиции и новаторство 

Александр Валентинович Вампилов (1937–1972) 

«Провинциальные анекдоты» (две одноактные пьесы: 
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«История с метранпажем» и «Двадцать минут с ангелом»). 
Трагикомическая дилогия с глубоким смыслом. Распад 
нравственного сознания как проблема общества. 
«Гостиничный» мир как особое, случайное, временное 
пространство для героев. Морализм бюрократа Калошина 
и его последствия. Нравственная невменяемость героя как 
итог комедии. Гоголевские мотивы в пьесе. («История с 
метранпажем») 
«Двадцать минут с ангелом» – тест на способность к 
великодушию. Конфликт бездушного мира и бескорыстия. 
Символичность названия пьесы. Сценическая история 
пьесы 

РАЗДЕЛ 8. ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX - НАЧАЛА XXI ВЕКА 

Тема 8.1. Проза 

второй половины XX - начала 
XXI века 

Рассказы, повести, романы (по одному произведению не 
менее чем трех прозаиков по выбору). Например, Ф.А. 
Абрамов ("Братья и сестры" (фрагменты из романа), 
повесть "Пелагея" и другие); Ч.Т. Айтматов (повести 
"Пегий пес, бегущий краем моря", "Белый пароход" и 
другие); В.И. Белов (рассказы "На родине", "За тремя 
волоками", "Бобришный угор" и другие); Г.Н. Владимов 
("Верный Руслан"); Ф.А. Искандер (роман в рассказах 
"Сандро из Чегема" (фрагменты), философская сказка 
"Кролики и удавы" и другие); Ю.П. Казаков (рассказы 
"Северный дневник", "Поморка", "Во сне ты горько 
плакал" и другие); В.О. Пелевин (роман "Жизнь 
насекомых" и другие); Захар Прилепин (роман "Санькя" и 
другие); А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повесть "Пикник на 
обочине" и другие); Ю.В. Трифонов (повести "Обмен", 
"Другая жизнь", "Дом на набережной" и другие); В.Т. 
Шаламов ("Колымские рассказы", например, "Одиночный 
замер", "Инжектор", "За письмом" и другие) и другие. 

Тема 8.2. Поэзия и драматургия 

второй половины XX - начала 
XXI века 

Стихотворения по одному произведению не менее чем 
двух поэтов по выбору). Например, Б.А. Ахмадулиной, 
А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, 
Н.А. Заболоцкого, Т.Ю. Кибирова, Ю.П. Кузнецова, А.С. 
Кушнера, Л.Н. Мартынова, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. 
Рождественского, А.А. Тарковского, О.Г. Чухонцева и 
других. 
Пьесы (произведение одного из драматургов по выбору). 
Например, А.Н. Арбузов "Иркутская история"; А.В. 
Вампилов "Старший сын"; Е.В. Гришковец "Как я съел 
собаку"; К.В. Драгунская "Рыжая пьеса" и другие. 

РАЗДЕЛ 9. ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Тема 9.1 Поэзия и проза народов 
России 

Рассказы, повести, стихотворения (не менее трех 
произведений по выбору). Например, рассказ Ю.  Рытхэу 

«Хранитель огня», роман «Сон в начале тумана», повести 
Ю.  Н. Шесталова «Синий ветер Каслания», «Когда качало 
меня солнце» и др.; стихотворения Г.  Айги, Р.  Гамзатова, 
М.  Джалиля, М.  Карима, Д.  Кугультинова, К.  Кулиева, 
Г.  Тукая, стихотворения и поэма «Фатима» К.  Хетагурова 
и др. 

РАЗДЕЛ 10. ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX-ХХ ВЕКА 
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Тема 10.1. Основные тенденции 
развития зарубежной 
литературы и «культовые» 
имена 

Рэй Брэдбери (1920–2012). Научно-фантастические 
рассказы «И грянул гром», «Вельд»  
Рассказы-предупреждения. Роль цивилизации, технологий 
в судьбе человека и общества. Психологизм рассказов. 
Ответственность настоящего перед будущим («эффект 
бабочки» – «И грянул гром»). Переплетение разных тем 
(тема отцов и детей, детской жестокости, влияния 
технологий на жизнь человека – «Вельд»). Сочетание 
сказки и фантастики 

Эрнест Хемингуэй (1899–1961). Новелла «Кошка под 
дождем». Особая атмосфера произведения и способы ее 
создания. Герои новеллы. Отношения между ними: 
«диалог глухих». Символика сцены с кошкой: незнакомый 
человек способен почувствовать и понять другого лучше, 
чем близкие люди 

«Прогресс – это форма 
человеческого существования»: 
профессии в мире НТП 

Научно-технический прогресс и человечество. 
Зависимость цивилизации от современных технологий. 
Проблемы человека и общества, связанные с научно-

техническим прогрессом (рассуждение с опорой на текст). 
Ответственность ученого за свои научные открытия. Наука 
– двигатель прогресса. Возможно ли остановить прогресс? 
Профессии в мире НТП: у всех ли профессий есть 
будущее. Профессии, «рожденные» НТП в последние 
десятилетия 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 
самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 
содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 
практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  
 Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих играх отрабатывается тактика 
поведения, действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения 
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игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами 
распределяются роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными 
интересами; в процессе их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. 
«Деловой театр» (метод инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение 
человека в этой обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять 
его действия, оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача 
метода инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать 
объективную оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их 
интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

 Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, 
суть которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 
видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 
отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

 Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 
предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 
содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования 
научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т. д.) и в 
виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо 
разработать рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

 Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

 Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  
 Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

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

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 
заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 
бизнес-тренинг.  

 Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 
отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 
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Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

 Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

 Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное 
обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя 
и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 
установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 
управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 
оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 
заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 
желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 
вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 
широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

 Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата – сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

 Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

 Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 
в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

 Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю 
в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме 
дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся 
предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, 
учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в 
то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  
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 Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный 
метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  

 Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

 Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка 
сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 

 

РАЗДЕЛ 1. Человек и его время: классики первой половины XIX века и знаковые 
образы русской культуры 

 

Тема 1.1. А.С.  Пушкин как национальный гений и символ 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Пушкинский биографический миф.  
2. Произведения Пушкина в других видах искусства (живопись, музыка, кино и др.)  
3. Памятники Пушкину, топонимы и другие способы мемориализации его имени.  
4. Пушкин и современность, образы Пушкина в массовой культуре: эмблематичность его 

портретов, знаковость имени 

5. Пушкин и герои его произведений в других видах искусств (музыка, живопись, театр, 
кино, анимация) и в продукции массовой культуры, массмедиа, в произведениях массовой 
культуры: комиксах, карикатурах, граффити, товарных знаках, рекламе и др. графических 
формах 

 

Тема 1.2. Тема одиночества человека в творчестве М. Ю. Лермонтова (1814 — 1841) 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные темы поэзии М.Ю. Лермонтова.  
2. Лирический герой поэзии М.Ю. Лермонтова. 
 

«Дело мастера боится»  

Вопросы для самоподготовки: 
1. «Что значит быть мастером своего дела?»  
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2. Дискуссия на основе высказываний писателей о профессиональном мастерстве и 
работы с информационными ресурсами. 

 

РАЗДЕЛ 2. Вопрос русской литературы второй половины XIX века: как человек 
может влиять на окружающий мир и менять его к лучшему? 

 

Тема 2.1. Драматургия А.Н. Островского в театре. Судьба женщины в XIX веке и ее 
отражение в драмах А. Н. Островского (1823—1886) 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Особенности драматургии А. Н. Островского, историко-литературный контекст его 

творчества.  
2. Секреты прочтения драматического произведения, особенности драматических 

произведений и их реализация в пьесе А.Н. Островского «Гроза»: жанр, композиция, конфликт, 
присутствие автора.  

3. Семейный уклад в доме Кабанихи. Характеры Кабанихи, Варвары и Тихона 
Кабановых в их противопоставлении характеру Катерины.  

4. Образ Катерины в контексте культурно-исторической ситуации в России середины 
XIX века – «женский вопрос»: споры о месте женщины в обществе, ее предназначение в семье 
и эмансипации, отсутствие образования для девочек дворянского и мещанского сословия, 
типическое в ее образе 

 

Тема 2.2. Илья Ильич Обломов как вневременной тип и одна из граней 

национального характера 

Вопросы для самоподготовки: 
1. А.И. Гончаров роман «Обломов».  
2. Образ Обломова: детство, юность, зрелость.  
3. Понятие «обломовщины» в романе А.И. Гончарова, «обломовщина» как имя 

нарицательное.  
4. Образ Обломова в театре и кино, в современной массовой культуре, черты Обломова в 

каждом из нас 

 

Тема 2.3. Новый герой, «отрицающий всё», в романе И. С. Тургенева (1818 — 1883) 

«Отцы и дети» 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Творческая история, смысл названия. «Отцы» (Павел Петрович и Николай Петрович 

Кирсановы) и молодое поколение, специфика конфликта. 
2. Вечные темы в спорах «отцов и детей».  
3. Взгляд на человека и жизнь общества глазами молодого поколения.  
4. Понятие антитезы на примере противопоставления Евгения Базарова и Павла 

Петровича Кирсанова в романе: портретные и речевые характеристики.  
5. Нигилизм и нигилисты 

6. Литературная критика произведения Д. И. Писарева "Базаров" 

 

«Ты профессией астронома метростроевца не удивишь!..» 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Стереотипы, связанные с той или иной профессией, представления о будущей 

профессии.  
2. Социальный рейтинг и социальная значимость получаемой профессии, представления 

о ее востребованности и престижности (по материалам СМИ, электронным источникам, 
свидетельствам профессионалов отрасли); правда и заблуждения, связанные с восприятием 
получаемой профессии: подготовка сообщения разного формата о стереотипах, заблуждениях, 



23  

неверных представлениях, связанных в обществе с получаемой профессией и ее социальной 
значимостью. 

 

Тема 2.5. Человек и его выбор в кризисной ситуации в романе Ф.М. Достоевского 
«Преступление и наказание» (1866) 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Роман «Преступление и наказание»: образ главного героя. Причины преступления: 

внешние и внутренние. 
2. Теория, путь к преступлению, крушение теории, наказание, покаяние и 

«воскрешение». 
3. Роль образа Сони Мармеладовой, значение эпизода чтения Евангелия. 
4. «Двойники» Раскольникова: теория Раскольникова устами Петра Петровича Лужина и 

Свидригайлова. 
5. «Самообман Раскольникова» (крах теории главного героя в романе; бесчеловечность 

раскольниковской «арифметики»; антигуманность теории в целом).  
6. Ф.М. Достоевский и современность. 
 

Тема 2.6. Человек в поиске правды и любви: «любовь – это деятельное желание 
добра другому…» – в творчестве Л. Н. Толстого (1828—1910) 

Вопросы для самоподготовки: 
1. «Севастопольские рассказы» (1855) – непарадное изображение войны. 
2. Истоки проблематики и образов последующих произведений в рассказах и краткая 

формулировка толстовских идей. 
3. Роман-эпопея «Война и мир» (1869) (обзорно): история создания, истоки замысла, 

жанровое своеобразие, смысл названия, отражение нравственных идеалов Толстого в системе 
персонажей. 

4. Толстовство и толстовцы, отлучение от церкви. 
5. Значение фигуры Толстого для русской культуры 

 

«Каждый должен быть величествен в своем деле»: пути совершенствования в 
профессии/ специальность 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Рассказы и повести Н.С. Лескова 

2. Обобщение и систематизация знаний о профессиональном мастерстве.  
3. Знакомство с профессиональными журналами и информационными ресурсами, 

посвященными профессиональной деятельности. 
 

Тема 2.7. Крестьянство как собирательный герой поэзии Н.А. Некрасова 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Художественное своеобразие лирики Некрасова и её близость к народной поэзии. 
2. Эпопея крестьянской жизни: замысел и его воплощение.  
3. Легенда об атамане Кудеяре 

 

Тема 2.8. Человек и мир в зеркале поэзии. Ф.И. Тютчев и А.А. Фет 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные темы и художественное своеобразие лирики Тютчева, бурный пейзаж как 
доминанта в художественном мире Тютчева. 
2. Основные темы и художественное своеобразие лирики А.А. Фета, идиллический 
пейзаж. 
 

Тема 2.9. Проблема ответственности человека за свою судьбу и судьбы близких ему 
людей в рассказах А.П. Чехова (1860—1904) 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Малая проза А.П. Чехова. «Дом с мезонином». «Рассказ старшего садовника». Человек 

и общество. 
2. Пьеса «Вишнёвый сад» (1903). 
3. Новаторство Чехова-драматурга: своеобразие конфликта и системы персонажей, 

акцент на внутренней жизни персонажей, нарушение жанровых рамок.  
4. Сколько стоит вишневый сад: историко-культурные сведения.  
5. Эволюция драматургии второй половины XIX – начала XX века: от Островского к 

Чехову. 
 

Как написать резюме, чтобы найти хорошую работу 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Роль профессии в положении человека в социуме.  
2. Резюме как описание способностей человека, которые делают его 

конкурентоспособным на рынке труда. 
3. Как презентовать себя в резюме, чтобы выглядеть в глазах работодателя именно таким 

сотрудником, каков ему необходим. 
4. Резюме действительное и резюме проектное 

 

РАЗДЕЛ 3. «Человек в поиске прекрасного»: Русская литература рубежа XIХ-ХХ 
веков в контексте социокультурных процессов эпохи 

 

Тема 3.3. Герои М. Горького в поисках смысла жизни 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Максим Горький (1868–1936). Сведения из биографии.  
2. Рассказ-триптих «Старуха Изергиль».  
3. Романтизм ранних рассказов Горького.  
4. Пьеса «На дне». «На дне» как социально-философская драма. Смысл названия пьесы. 

Система и конфликт персонажей.  
5. «Три правды» в пьесе и их трагическая конфронтация. Роль авторских ремарок, песен, 

цитат.  
6. М. Горький и Художественный театр. Сценическая история пьесы «На дне» 

 

Тема 3.7. Драматизм судьбы поэта С. А. Есенин 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Сергей Александрович Есенин (1895–1925).  

2. Чувство Родины – основное в творчестве Есенина. Образ родной деревни, ее судьба в 
ранней и поздней лирике поэта.  

3. Исповедальность лирики: отражение потерь и обретений на дороге жизни.  
4. Самобытность поэзии Есенина (народно-песенная основа, музыкальность).  
5. Есенин на сцене, в кино и музыке 

 

РАЗДЕЛ 4. «Человек перед лицом эпохальных потрясений»: Русская литература 20-

40-х годов ХХ века 

 

Тема 4.1. Исповедальность лирики М. И. Цветаевой 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Марина Ивановна Цветаева (1892–1941) Сведения из биографии.  
2. Исповедальность поэзии Цветаевой.  
3. Основные темы творчества: тема поэта; тема тоски по родине, бесприютности; тема 

жизни и смерти; тема «влюбленности» в творчество поэтов-современников  
4. Жизнь и творчество М. Цветаевой в кино и музыке 
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Тема 4.2. Андрей Платонов. «Усомнившийся Макар» 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Андрей Платонов (1899–1951) Сведения из биографии.  
2. Повесть «Усомнившийся Макар».  

3. И. Сталин о произведении А. Платонова.  
4. Повесть как акт гражданского мужества писателя. Смысл названия произведения. 

Мотив странствия как способ раскрытия идеи повести.  
5. Образ главного героя. Сомнения и причины его сомнений.  Макар – «природный», 

«сокровенный» человек.  
6. Жанровое своеобразие повести. Необычность языка и стиля писателя (произвол в 

сочетании слов, «неправильности», избыточность языка, речь героев в соответствии со 
стандартами эпохи и др.) 

 

Тема 4.3. Вечные темы в поэзии А. А. Ахматовой 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Анна Андреевна Ахматова (1889–1966) Сведения из биографии.  
2. Основные темы лирики Ахматовой: любовь как всепоглощающее чувство, как мука; 
тема творчества; гражданская тема; пушкинская тема.  
3. Поэма «Реквием». Памятник страданиям и мужеству.  Трагический пафос 
произведения. Жанр и композиция поэмы. Смысл названия. 
 

«Вроде просто найти и расставить слова»: стихи для людей моей профессии/ 
специальности 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Роль поэзии в жизни человека любой профессии.  
2. Общение с поэзией как способ эстетического обогащения своей духовной сферы, 

постижения общечеловеческих ценностей, развитие способности к творческой деятельности.  
3. Путь к пониманию поэзии – это чтение, обсуждение, интерпретация 

(вербальная/невербальная) стихов разных поэтов в поисках «своего» 

 

Тема 4.5. М. А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Михаил Александрович Шолохов (1905–1984) Сведения из биографии (с обобщением 

ранее изученного). Лауреат Нобелевской премии по литературе  
2. Роман-эпопея «Тихий Дон» (избранные главы). История создания. Смысл названия. 

Жанр произведения.  Герои романа-эпопеи о всенародной трагедии. Семья Мелеховых.  
3. Образ Григория Мелехова. Любовь в его жизни. Герой в поисках своего пути среди 

«хода истории».  
4. Финал романа-эпопеи.  
5. Проблема гуманизма в произведении. Полемика вокруг авторства. Киноистория 

романа 

 

 

РАЗДЕЛ 5. «Поэт и мир»: Литературный процесс в России 40-х – середины 50-х 
годов ХХ века 

 

Тема 5.1. «Дойти до самой сути»: Б. Пастернак. Исповедальность лирики А. Г. 
Твардовского 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Борис Леонидович Пастернак (1890–1960) Сведения из биографии. Лауреат 

Нобелевской премии по литературе.  
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2. Лирический герой поэзии: сложность его настроения, жизнеощущения. 
Особенность поэтики: сочетание бытовых деталей и образов-символов, философская глубина.  

3. Александр Трифонович Твардовский (1910–1970) Сведения из биографии.  
4. «Стихи неслыханной искренности и откровенности».  
5. Исповедальность лирических произведений.  
6. Тема памяти, тема войны, тема творчества в лирике поэта. 
 

 

РАЗДЕЛ 6. «Человек и человечность»: Основные явления литературной жизни 
России конца 50-х – 80-х годов ХХ века 

 

Тема 6.1. Тема Великой Отечественной войны в литературе 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Поэзия и драматургия Великой Отечественной войне.  
2. Проблема нравственного выбора на войне 

3. Василий Владимирович Быков (1924–2003)  

4. Повесть «Сотников». Человек в экстремальной ситуации, на пороге смерти. 
Стремление к самосохранению (Рыбак) – и сохранение человеческого достоинства, духовный 
подвиг (Сотников).      

5. Виктор Петрович Астафьев (1924–2001). Традиции и новаторство писателя в 
изображении войны. 

6. Рассказ «Связистка». Мотив испытания войной на войне и после войны. Герои 
рассказа. Дилемма нравственного выбора между «воинским долгом и человеческой жизнью». 
Тема покаяния, ответственности за каждый свой поступок  

7. Фадеев Александр Александрович (1901-1956)  

8. «Молодая гвардия» Герои рассказа. Дилемма нравственного выбора между долгом и 
жизнью 

 

Тема 6.2. Тоталитарная тема в литературе второй ХХ века 

Вопросы для самоподготовки: 
1. А. И. Солженицын «Один день Ивана Денисовича» 

2. В. Т. Шаламов «Колымские рассказы» (по выбору учителя) 
3. Александр Исаевич Солженицын (1918–2008) Сведения из биографии (с обобщением 

ранее изученного).  Лауреат Нобелевской премии по литературе.  
4. Повесть «Один день Ивана Денисовича» 

5. Общественный резонанс, вызванный произведением. История создания повести. 
Лагерный мир в произведении. Образ главного героя. Устойчивость и приспособленность   
Ивана Денисовича к жутким условиям лагерной жизни. «Счастливый день» в жизни героя. 
Черты национального характера в образе Шухова 

 

Тема 6.3. Социальная и нравственная проблематика в литературе второй половины 
ХХ века 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Валентин Григорьевич Распутин (1937–2015) 

2. Повесть «Прощание с Матерой». Связь творчества писателя с экологическими 
проблемами. Народ, его история, его земля в произведении. Образы «старинных старух».  

3. Фильм «Прощание» (1981) – драма Э. Климова и Л. Шепетко по мотивам 
распутинской повести.  

4. Василий Макарович Шукшин (1929–1974) 

5. Рассказы «Микроскоп», «Срезал». Герои-чудики. Восприятие их окружающими.  
6. Стремление Андрея Ерина («Микроскоп») сделать «людям как лучше».  
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7. Неоднозначность шукшинских чудиков. Глеб Капустин («недобрый» чудик) и 
городской гость («Срезал»).  

8. Противостояние интеллигенции и народа.  
9. Поэтика рассказов: анекдотичность, характеристичный диалог, открытый финал 

 

«Говори, говори…»: диалог как средство характеристики человека 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Вербальные средства коммуникации в ситуациях бытового, делового и 

профессионального общения.  
2. Отличие профессионального диалога от делового, бытового.  
3. Стилистические группы слов.  
4. Роль диалога в профессиональной деятельности.  
5. Требования к профессиональному диалогу 

 

 

РАЗДЕЛ 7. «Людей неинтересных в мире нет»:  Литература с середины 1960-х годов 
до начала ХХI века 

 

Тема 7.1. Лирика: проблематика и образы 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Развитие традиционных тем русской лирики: тема творчества, тема любви, 

гражданского служения, тема войны, единство человека и природы. 
2. Иосиф Александрович Бродский (1940–1996) Лауреат Нобелевской премии по 

литературе. 
3. Культурно-исторический и литературный контекст поэзии Бродского.  
4. Давид Самуилович Самойлов (Давид Самуилович Кауфман) (1920–1990) Поэт, 

влюбленный в жизнь.  
 

 

РАЗДЕЛ 10. Зарубежная литература второй половины XIX-ХХ века 

 

Тема 10.1. Основные тенденции развития зарубежной литературы и «культовые» 
имена 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Рэй Брэдбери (1920–2012).  

2. Научно-фантастические рассказы «И грянул гром», «Вельд»  
3. Рассказы-предупреждения.  
4. Роль цивилизации, технологий в судьбе человека и общества.  
5. Ответственность настоящего перед будущим («эффект бабочки» – «И грянул гром»).  
6. Сочетание сказки и фантастики 

7. Эрнест Хемингуэй (1899–1961).  

8. Новелла «Кошка под дождем». Особая атмосфера произведения и способы ее 
создания. Герои новеллы. Отношения между ними: «диалог глухих».  

9. Символика сцены с кошкой: незнакомый человек способен почувствовать и понять 
другого лучше, чем близкие люди 

 

«Прогресс – это форма человеческого существования»: профессии в мире НТП 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Научно-технический прогресс и человечество. 
2. Зависимость цивилизации от современных технологий. 
3. Проблемы человека и общества, связанные с научно-техническим прогрессом.  
4. Ответственность ученого за свои научные открытия.  
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5. Наука – двигатель прогресса. Возможно ли остановить прогресс?  
6. Профессии в мире НТП: у всех ли профессий есть будущее.  
7. Профессии, «рожденные» НТП в последние десятилетия 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Литература» предполагает изучение 
материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 
Аудиторные занятия проходят в форме лекционных, практических занятий. Самостоятельная 
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию 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 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 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
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инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

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 рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 
определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных 
источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 
профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода 
обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по 
личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
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важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное – это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 
из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
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вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 
публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  
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Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

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

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

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

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

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
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Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
рассматривали на лекционных или практических занятиях, исходя из содержания заданий в 
составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 
выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 
желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

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

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 
рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 
титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 
не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 
недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 
необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

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

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 
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При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 

Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 
фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент 
учится проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания 
является отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации 

(объем 1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 

Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 
наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

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

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
 титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
 все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

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

стандартами;  
 все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

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

содержание или улучшают ее наглядность;  
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 названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 
как они указываются в источнике. 

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

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

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 
занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

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

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 
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1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

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

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 
промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
 Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 
 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

 Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

 Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

 Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с 
аудиторией, диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения 
мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

 Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 
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 Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 

 Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 
проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных 
задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 
ориентиры поиска ее решения. 

 Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам 
составляет и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический 
работник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение 
неправильных ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 
картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 
иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 
или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. ПОВТОРЕНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

Тема 1.1. Цель и задачи 
математики при освоении 
специальности. Числа и 
вычисления 

Цель и задачи математики при освоении специальности. 
Базовые знания и умения по математике в 
профессиональной и в повседневной деятельности. 
Действия над положительными и отрицательными 
числами, с обыкновенными и десятичными дробями. 
Действия со степенями, формулы сокращенного 
умножения 

Тема 1.2. Процентные 
вычисления. Уравнения и 
неравенства 

Простые проценты, разные способы их вычисления. 
Линейные, квадратные, дробно-линейные уравнения и 
неравенства 

Тема 1.3. Процентные 
вычисления в 
профессиональных задачах 

Простые и сложные проценты. Процентные вычисления в 
профессиональных задачах 

Тема 1.4. Решение задач Вычисления и преобразования. Уравнения и неравенства. 
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Геометрия на плоскости 

РАЗДЕЛ 2. СТЕПЕНИ И КОРНИ. СТЕПЕННАЯ, ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ И 
ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ФУНКЦИИ 

Тема 2.1 Степенная функция, ее 
свойства. Преобразование 
выражений с корнями n-ой 
степени 

Понятие корня n-ой степени из действительного числа. 
Функции       

  их свойства и графики. Свойства корня 
n-ой степени. Преобразование иррациональных выражений  

Тема 2.2 Свойства степени с 
рациональным и 
действительным показателями 

Понятие степени с рациональным показателем. Степенные 
функции, их свойства и графики 

Тема 2.3 Решение 
иррациональных уравнений 

Равносильность иррациональных уравнений. Методы их 
решения 

Тема 2.4. Показательная 
функция, ее свойства. 
Показательные уравнения и 
неравенства 

Степень с произвольным действительным показателем. 
Определение показательной функции и ее свойства. 
Знакомство с применением показательной функции. 
Решение показательных уравнений методом уравнивания 
показателей, методом введения новой переменной, 
функционально-графическим методом. Решение 
показательных неравенств 

Тема 2.5 Логарифм числа. 
Свойства логарифмов 

Логарифм числа. Свойства логарифмов. Операция 
логарифмирования 

Тема 2.6 Логарифмическая 
функция, ее свойства. 
Логарифмические уравнения, 
неравенства   

Логарифмическая функция и ее свойства. Понятие 
логарифмического уравнения. Операция потенцирования. 
Три основных метода решения логарифмических 
уравнений: функционально-графический, метод 
потенцирования, метод введения новой переменной. 
Логарифмические неравенства 

Тема 2.7. Логарифмы в природе 
и технике   

Применение логарифма. Логарифмическая спираль в 
природе. Ее математические свойства 

Тема 2.8. Решение задач.  
Степенная, показательная и 
логарифмическая функции 

Степенная, показательная и логарифмическая функции. 
Решение уравнений 

РАЗДЕЛ 3. ПРЯМЫЕ И ПЛОСКОСТИ В ПРОСТРАНСТВЕ. КООРДИНАТЫ И 
ВЕКТОРЫ В ПРОСТРАНСТВЕ 

Тема 3.1 Основные понятия 
стереометрии. Расположение 
прямых и плоскостей 

Предмет стереометрии. Основные понятия (точка, прямая, 
плоскость, пространство). Основные аксиомы 
стереометрии. Пересекающиеся, параллельные и 
скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 
пространстве. Перпендикулярность прямых. Основные 
пространственные фигуры 

Тема 3.2. Параллельность 
прямых, прямой и плоскости, 
плоскостей 

Параллельные прямая и плоскость. Определение. Признак. 
Свойства. 
Параллельные плоскости. Определение. Признак. 
Свойства. 
Тетраэдр и его элементы. Параллелепипед и его элементы. 
Свойства противоположных граней и диагоналей 
параллелепипеда. Построение основных сечений 

Тема 3.3. Перпендикулярность 
прямых, прямой и плоскости, 
плоскостей 

Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые, 
перпендикулярные к плоскости. Признак 
перпендикулярности прямой и плоскости 

Тема 3.4. Перпендикуляр и 
наклонная. Теорема о трех 

Перпендикуляр и наклонная.  Теорема о трех 
перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. 
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перпендикулярах Угол между плоскостями. Перпендикулярные плоскости. 
Расстояния в пространстве 

Тема 3.5. Координаты и 
векторы в пространстве 

Декартовы координаты в пространстве. Векторы в 
пространстве. Сложение и вычитание векторов. 
Умножение вектора на число. Скалярное произведение 
векторов. Простейшие задачи в координатах 

Тема 3.6. Прямые и плоскости в 
практических задачах 

Взаимное расположение прямых в пространстве. 
Параллельность прямой и плоскости, параллельность 
плоскостей, перпендикулярность плоскостей. 
Расположение прямых и плоскостей в окружающем мире 
(природе, архитектуре, технике). 

Тема 3.7. Решение задач. 
Прямые и плоскости, 
координаты и векторы в 
пространстве 

Расположение прямых и плоскостей в пространстве. 
Перпендикулярность и параллельность прямых и 
плоскостей. Декартовы координаты в пространстве. 
Векторы в пространстве. Сложение и вычитание векторов. 
Умножение вектора на число. Координаты вектора 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ. ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 

Тема 4.1. Тригонометрические 
функции произвольного угла, 
числа 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала 
координат. Определение синуса, косинуса, тангенса и 
котангенса. Знаки синуса, косинуса, тангенса и котангенса 
по четвертям. Зависимость между синусом, косинусом, 
тангенсом и котангенсом одного и того же угла 

Тема 4.2. Основные 
тригонометрические тождества 

Тригонометрические тождества. Преобразования 
простейших тригонометрических выражений. Синус, 
косинус, тангенс и котангенс углов α и - α 

Тема 4.3. Тригонометрические 
функции, их свойства и графики 

Область определения и множество значений 
тригонометрических функций. Чётность, нечётность, 
периодичность тригонометрических функций. Свойства и 
графики функций y = cos x, y = sin x, y = tg x, y = сtg x. 

Сжатие и растяжение графиков тригонометрических 
функций.  
Преобразование графиков тригонометрических функций 

Тема 4.4. Обратные 
тригонометрические функции 

Обратные тригонометрические функции. Их свойства и 
графики. 

Тема 4.5. Тригонометрические 
уравнения и неравенства 

Уравнение cos х = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tg x = 
a, сtg x = a. 

Тема 4.6 Решение задач. Основы 
тригонометрии. 
Тригонометрические функции 

Преобразование тригонометрических выражений. Решение 
тригонометрических уравнений и неравенств в том числе с 
использованием свойств функций 

РАЗДЕЛ 5. ПРОИЗВОДНАЯ И ПЕРВООБРАЗНАЯ ФУНКЦИИ 

Тема 5.1 Понятие производной. 
Формулы и правила 
дифференцирования 

Приращение аргумента. Приращение функции. Задачи, 
приводящие к понятию производной. Определение 
производной. Алгоритм отыскания производной. Формулы 
дифференцирования. Правила дифференцирования 

Тема 5.2 Понятие о 
непрерывности функции. Метод 
интервалов 

Понятие непрерывной функции. Свойства непрерывной 
функции. Связь между непрерывностью и 
дифференцируемостью функции в точке. Алгоритм 
решения неравенств методом интервалов 

Тема 5.3. Геометрический и 
физический смысл производной 

Геометрический смысл производной функции – угловой 
коэффициент касательной к графику функции в точке. 
Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм 
составления уравнения касательной к графику функции 
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y=f(x) 

Тема 5.4. Монотонность 
функции. Точки экстремума 

Возрастание и убывание функции, соответствие 
возрастания и убывания функции знаку производной. 
Задачи на максимум и минимум. Алгоритм исследования 
функции и построения ее графика с помощью производной 

Тема 5.5. Исследование функций 
и построение графиков 

Исследование функции на монотонность и построение 
графиков 

Тема 5.6 Наибольшее и 
наименьшее значения функции 

Нахождение наибольшего и наименьшего значений 
функций, построение графиков с использованием аппарата 
математического анализа 

Тема 5.7 Нахождение 
оптимального результата с 
помощью производной в 
практических задачах 

Наименьшее и наибольшее значение функции 

Тема 5.8 Первообразная 
функции. Правила нахождения 
первообразных 

Ознакомление с понятием интеграла и первообразной для 
функции y=f(x). Решение задач на связь первообразной и 
ее производной, вычисление первообразной для данной 
функции. Таблица формул для нахождения 
первообразных. Изучение правила вычисления 
первообразной 

Тема 5.9 Площадь 
криволинейной трапеции. 
Формула Ньютона – Лейбница 

Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла – 

о вычислении площади криволинейной трапеции. Понятие 
определённого интеграла.  Геометрический и физический 
смысл определенного интеграла. Формула Ньютона – 

Лейбница.  
Решение задач на применение интеграла для вычисления 
физических величин и площадей 

Тема 5.10 Решение задач. 
Производная и первообразная 
функции. 

Формулы и правила дифференцирования. Исследование 
функций с помощью производной. Наибольшее и 
наименьшее значения функции. 

РАЗДЕЛ 6. МНОГОГРАННИКИ И ТЕЛА ВРАЩЕНИЯ 

Тема 6.1 Призма, 
параллелепипед, куб, пирамида 
и их сечения 

Призма (наклонная, прямая, правильная) и её элементы. 
Параллелепипед. Свойства прямоугольного 
параллелепипеда. Куб. Пирамида и её элементы. 
Правильная пирамида 

Тема 6.2 Правильные 
многогранники в жизни 

Площадь поверхности многогранников. Простейшие 
комбинации многогранников. Вычисление элементов 
пространственных фигур (рёбра, диагонали, углы). 
Правильные многогранники 

Тема 6.3. Цилиндр, конус, шар и 
их сечения 

Цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого 
кругового цилиндра, прямого кругового конуса. 
Изображение тел вращения на плоскости. Представление 
об усечённом конусе. Сечения конуса (параллельное 
основанию и проходящее через вершину), сечения 
цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечениях 
шара. Развёртка цилиндра и конуса 

Тема 6.4. Объемы и площади 
поверхностей тел 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем куба. 
Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы пирамиды и 
конуса. Объем шара 

Тема 6.5. Примеры симметрий в 
профессии 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, 
зеркальная). 
Обобщение представлений о правильных многогранниках 
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(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр). 
Примеры симметрий в профессии 

Тема 6.6 Решение задач. 
Многогранники и тела 
вращения 

Объемы и площади поверхности многогранников и тел 
вращения 

РАЗДЕЛ 7. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
СТАТИСТИКИ 

Тема 7.1 Событие, вероятность 
события. Сложение и 
умножение вероятностей 

Совместные и несовместные события. Теоремы о 
вероятности суммы событий. Условная вероятность. 
Зависимые и независимые события. Теоремы о 
вероятности произведения событий 

Тема 7.2 Вероятность в 
профессиональных задачах 

Относительная частота события, свойство ее 
устойчивости. Статистическое определение вероятности. 
Оценка вероятности события 

Тема 7.3 Дискретная случайная 
величина, закон ее 
распределения 

Виды случайных величин. Определение дискретной 
случайной величины. Закон распределения дискретной 
случайной величины. Ее числовые характеристики 

Тема 7.4 Задачи математической 
статистики. 

Первичная обработка статистических данных. Числовые 
характеристики (среднее арифметическое, медиана, 
размах, дисперсия). Работа с таблицами, графиками, 
диаграммами 

Тема 7.5. Элементы теории 
вероятностей и математической 
статистики 

Виды событий, вероятность событий. Сложение и 
умножение вероятностей. Дискретная случайная величина, 
закон ее распределения. Задачи математической 
статистики. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 
самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 
содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 
практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  
 Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
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заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих играх отрабатывается тактика 
поведения, действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения 
игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами 
распределяются роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными 
интересами; в процессе их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. 
«Деловой театр» (метод инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение 
человека в этой обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять 
его действия, оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача 
метода инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать 
объективную оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их 
интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

 Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, 
суть которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 
видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 
отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

 Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 
предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 
содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования 
научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т. д.) и в 
виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо 
разработать рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

 Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

 Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  
 Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

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

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 
заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 
бизнес-тренинг.  
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 Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 
отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 
Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

 Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

 Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное 
обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя 
и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 
установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 
управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 
оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 
заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 
желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 
вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 
широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

 Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата – сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

 Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

 Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 
в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

 Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю 
в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме 
дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся 
предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, 
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учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в 
то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

 Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный 
метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  

 Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

 Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка 
сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 

 

РАЗДЕЛ 2. Степени и корни. Степенная, показательная и логарифмическая 
функции 

 

Тема 2.7. Логарифмы в природе и технике 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Применение логарифма.  
2. Логарифмическая спираль в природе. Ее математические свойства 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Прямые и плоскости в пространстве. Координаты и векторы в 
пространстве 

 

Тема 3.6. Прямые и плоскости в практических задачах 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Взаимное расположение прямых в пространстве.  
2. Параллельность прямой и плоскости, параллельность плоскостей, перпендикулярность 

плоскостей.  
3. Расположение прямых и плоскостей в окружающем мире (природе, архитектуре, 

технике). 
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РАЗДЕЛ 4. Основы тригонометрии. Тригонометрические функции 

 

Тема 4.5 Тригонометрические уравнения и неравенства 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Уравнение cos х = a.  
2. Уравнение sin x = a.  
3. Уравнение tg x = a, сtg x = a. 
4. Простейшие тригонометрические неравенства 

 

 

РАЗДЕЛ 5. Производная и первообразная функции 

 

Тема 5.7 Нахождение оптимального результата с помощью производной в 
практических задачах 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Наименьшее и наибольшее значение функции 

 

Тема 5.10 Решение задач. Производная и первообразная функции. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Формулы и правила дифференцирования.  
2. Исследование функций с помощью производной.  
3. Наибольшее и наименьшее значения функции. 
 

 

РАЗДЕЛ 6. Многогранники и тела вращения 

 

Тема 6.3. Цилиндр, конус, шар и их сечения 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Цилиндр, конус, сфера и шар.  
2. Основные свойства прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса.  
3. Изображение тел вращения на плоскости.  
4. Представление об усечённом конусе. Сечения конуса (параллельное основанию и 

проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечениях 
шара.  

5. Развёртка цилиндра и конуса 

 

Тема 6.5 Примеры симметрий в профессии 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 
2. Обобщение представлений о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр, икосаэдр). 
3. Примеры симметрий в профессии 

 

 

РАЗДЕЛ 7. Элементы теории вероятностей и математической статистики 

 

Тема 7.2 Вероятность в профессиональных задачах 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Относительная частота события, свойство ее устойчивости.  
2. Статистическое определение вероятности.  
3. Оценка вероятности события 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Информатика» предполагает изучение 
материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 
Аудиторные занятия проходят в форме лекционных, практических занятий. Самостоятельная 
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию 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 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 
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 практического занятия включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 
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− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 
определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных 
источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 
профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода 
обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по 
личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
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выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное – это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 
из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
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способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 
публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
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литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

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

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

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

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

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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



19  

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

Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
рассматривали на лекционных или практических занятиях, исходя из содержания заданий в 
составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 
выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 
желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

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

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 
рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 
титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 
не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 
недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 
необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

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

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 
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Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 
фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент 
учится проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания 
является отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации 

(объем 1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 

Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 
наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

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

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
 титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
 все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

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

стандартами;  
 все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

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

содержание или улучшают ее наглядность;  
 названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике. 
Методические материалы к презентациям  
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1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

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

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 
занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

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

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
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3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 
практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

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

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 
промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Методические материалы по дисциплине ОУП.04 Иностранный язык разработаны на 
основании федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 42.02.02 Издательское дело, утвержденного 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 14.11.2023 года № 854, 

учебного плана по основной профессиональной образовательной программе среднего 
профессионального образования – программе подготовки специалистов среднего звена по 
специальности Издательское дело.  

 

 

Методические материалы дисциплины разработаны рабочей группой в составе: 
Шаповалова Н.А., Кочарян М.Г., Шишигина Н.В. 

 

 

Методические материалы дисциплины обсуждены и утверждены на заседании ПЦК 
сопровождения обучения нового набора и педагогики. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
 Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 
 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

 Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

 Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

 Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с 
аудиторией, диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения 
мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

 Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 
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 Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 

 Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 
проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных 
задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 
ориентиры поиска ее решения. 

 Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам 
составляет и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический 
работник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение 
неправильных ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 
картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 
иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 
или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ДЛЯ ОБЩИХ ЦЕЛЕЙ 

Тема 1.1. Повседневная жизнь 
семьи. Внешность и характер 
членов семьи 

Лексика: 
города; 
национальности; 
профессии; 
числительные; 
члены семьи (mother-in-law/nephew/stepmother, etc.); 

внешность человека (high: shot, medium high, tall/nose: 

hooked, crooked, etc.); 

личные качества человека (confident, shy, successful, etc.) 

названия профессий (teacher, cook, businessman, etc) 

Грамматика: 
глаголы to be, to have, to do (их значения как смысловых 
глаголов и функции как вспомогательных). 
простое настоящее время (образование и функции в 
страдательном залоге; чтение и правописание окончаний, 
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слова-маркеры времени); 
степени сравнения прилагательных и их правописание;  
местоимения личные, притяжательные, указательные, 
возвратные; 
модальные глаголы и их эквиваленты. 
Фонетика: 
Правила чтения. Звуки. Транскрипция 

Тема 1.2. Молодёжь в 
современном обществе. Досуг 
молодёжи: увлечения и 
интересы 

Лексика: 

рутина (go to college, have breakfast, take a shower, etc.); 

наречия (always, never, rarely, sometimes, etc.) 

Грамматика: 
предлоги времени; 
простое настоящее время и простое продолжительное 
время (их образование и функции в действительном 
залоге) 
глагол с инфинитивом; 
сослагательное наклонение 

love/like/enjoy + Infinitive/-ing, типы вопросов, способы 
выражения будущего времени 

Тема 1.3. Условия проживания в 
городской и сельской местности 

Лексика: 

здания (attached house, apartment, etc.); 

комнаты (living-room, kitchen, etc.); 

обстановка (armchair, sofa, carpet, etc.); 

техника и оборудование (flat-screen TV, camera, computer, 

etc.); 

условия жизни (comfortable, close, nice, etc.); 

места в городе (city centre, church, square, etc.); 

Грамматика: 
оборот there is/are; 
неопределённые местоимения some/any/one и их 
производные. 
предлоги направления (forward, past, opposite, etc.); 

модальные глаголы в этикетных формулах (Can/may I help 

you?, Should you have any questions ___, Should you need 

any further information ___ и др.); 

специальные вопросы; 
вопросительные предложения – формулы вежливости 
(Could you ___, please? Would you like ___? Shall I___?); 

наречия, обозначающие направление 

Тема 1.4. Покупки: одежда, 
обувь и продукты питания 

Лексика: 

виды магазинов и отделы в магазине (shopping mall, 

department store, dairy produce, etc.); 

товары (juice, soap, milk, bread, butter, sandwich, a bottle of 

milk, etc.); 

одежда (trousers, a sweater, a blouse, a tie, a skirt, etc) 

Грамматика: 
существительные исчисляемые и неисчисляемые; 
употребление слов many, much, a lot of, little, few, a few с 

существительными; 

артикли: определенный, неопределенный, нулевой;  
чтение артиклей; 
арифметические действия и вычисления 
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Тема 1.5. Здоровый образ жизни 
и забота о здоровье: 
сбалансированное питание. 
Спорт 

Лексика: 

части тела (neck, back, arm, shoulder, etc); 

правильное питание (diet, protein, etc.); 
названия видов спорта (football, yoga, rowing, etc.); 
симптомы и болезни (running nose, catch a cold, etc.); 

еда (egg, pizza, meat, etc); 

способы приготовления пищи (boil, mix, cut, roast, etc); 
дроби и меры весов (1/12: one-twelfth) 

Грамматика: 
образование множественного числа с помощью внешней и 
внутренней флексии; 
множественное число существительных, заимствованных 
из греческого и латинского языков;  
существительные, имеющие одну форму для 
единственного и множественного числа; 
чтение и правописание окончаний. 
простое прошедшее время (образование и функции в 
действительном залоге. Чтение и правописание окончаний 
в настоящем и прошедшем времени) 
правильные и неправильные глаголы; 
used to + Infinitive structure 

Тема 1.6. Туризм. Виды отдыха. Лексика: 

виды путешествий (travelling by plane, by train, etc.); 

виды транспорта (bus, car, plane, etc.) 

Грамматика: 
инфинитив, его формы; 
неопределенные местоимения; 
образование степеней сравнения наречий; 
наречия места 

Тема 1.7. Страна/страны 
изучаемого языка 

Лексика: 

государственное устройство (government, president, 

Chamber of parliament, etc.); 

погода и климат (wet, mild, variable, etc.). 

экономика (gross domestic product, machinery, income, etc.); 

достопримечательности (sights, Tower Bridge, Big Ben, 

Tower, etc) 

количественные и порядковые числительные; 
обозначение годов, дат, времени, периодов;  
Грамматика: 
артикли с географическими названиями; 
прошедшее совершенное действие (образование и 
функции в действительном залоге; слова — маркеры 
времени). 
сравнительные обороты than, as…as, not so … as; 
прошедшее продолжительное действие (образование и 
функции в действительном залоге; слова — маркеры 
времени) 

Тема 1.8. Россия Лексика: 

государственное устройство (government, president, judicial, 

commander-in-chief, etc.); 

погода и климат (wet, mild, variable, continental, etc.). 

экономика (gross domestic product, machinery, income, heavy 
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industry, light industry, oil and gas resources, etc.); 

достопримечательности (the Kremlin, the Red Square, Saint 

Petersburg, etc) 

Грамматика: 
артикли с географическими названиями; 
прошедшее совершенное действие (образование и 
функции в действительном залоге; слова — маркеры 
времени). 
сравнительные обороты than, as…as, not so … as 

РАЗДЕЛ 2. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ 

Тема 2.1. СССР в 20-е годы. 
Современный мир профессий. 
Проблемы выбора профессии.  
Роль иностранного языка в 
вашей профессии 

Лексика: 
профессионально ориентированная лексика; 
лексика делового общения. 
Грамматика:  
герундий, инфинитив. 
грамматические структуры, типичные для научно-

популярных текстов 

Тема 2.2. Проблемы 
современной цивилизации 

Лексика: 

природные явления (natural phenomena: rain, wind, storm, 

etc.) 

физические явления (physical phenomena: mechanical, 

electrical, magnetic, sound, thermal, light, etc.) 

экология (pollution, exhaust, noise, etc) 

Грамматика:  
грамматические структуры, типичные для научно-

популярных текстов 

Тема 2.3. Технический прогресс: 
перспективы и последствия. 
Современные средства связи 

Лексика: 

- виды наук (science, natural sciences, social sciences, etc.) 

- названия технических и компьютерных средств (a tablet, a 
smartphone, a laptop, a machine, etc) 

Грамматика:  
- страдательный залог,  
- грамматические структуры предложений, типичные для 
научно-популярного стиля 

Тема 2.4. Выдающиеся люди 
родной страны и страны/стран 
изучаемого языка, их вклад в 
науку и мировую культуру 

Лексика: 
- профессионально ориентированная лексика; 
- лексика делового общения. 
Грамматика:  
- грамматические конструкции типичные для научно-

популярного стиля 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 
самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 
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содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 
практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  
 Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих играх отрабатывается тактика 
поведения, действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения 
игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами 
распределяются роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными 
интересами; в процессе их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. 
«Деловой театр» (метод инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение 
человека в этой обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять 
его действия, оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача 
метода инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать 
объективную оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их 
интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

 Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, 
суть которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 
видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 
отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

 Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 
предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 
содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования 
научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т. д.) и в 
виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо 
разработать рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

 Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

 Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
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исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  
 Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

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

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 
заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 
бизнес-тренинг.  

 Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 
отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 
Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

 Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

 Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное 
обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя 
и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 
установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 
управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 
оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 
заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 
желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 
вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 
широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

 Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата – сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

 Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

 Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
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модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 
в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

 Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю 
в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме 
дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся 
предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, 
учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в 

то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  
 Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный 

метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  

 Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

 Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка 
сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 

 

РАЗДЕЛ 1. Иностранный язык для общих целей 
 

Тема 1.1. Повседневная жизнь семьи. Внешность и характер членов семьи 

Вопросы для самоподготовки: 
1. члены семьи (mother-in-law/nephew/stepmother, etc.); 

2. внешность человека (high: shot, medium high, tall/nose: hooked, crooked, etc.); 

3. личные качества человека (confident, shy, successful, etc.) 

4. названия профессий (teacher, cook, businessman, etc) 
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5. глаголы to be, to have, to do (их значения как смысловых глаголов и функции как 
вспомогательных). 

6. простое настоящее время (образование и функции в страдательном залоге; чтение и 
правописание окончаний, слова-маркеры времени); 
 

Тема 1.2. Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: увлечения и 
интересы 

Вопросы для самоподготовки: 
1. рутина (go to college, have breakfast, take a shower, etc.); 

2. наречия (always, never, rarely, sometimes, etc.) 

3. предлоги времени; 

4. простое настоящее время и простое продолжительное время (их образование и функции 
в действительном залоге) 

5. глагол с инфинитивом; 
6. сослагательное наклонение 

7. love/like/enjoy + Infinitive/-ing, типы вопросов, способы выражения будущего времени 

 

Тема 1.3. Условия проживания в городской и сельской местности 

Вопросы для самоподготовки: 
1. оборот there is/are; 
2. неопределённые местоимения some/any/one и их производные. 
3. предлоги направления (forward, past, opposite, etc.); 

4. модальные глаголы в этикетных формулах (Can/may I help you?, Should you have any 

questions ___, Should you need any further information ___ и др.); 

5. вопросительные предложения – формулы вежливости (Could you ___, please? Would you 
like ___? Shall I___?); 

6. комнаты (living-room, kitchen, etc.); 

7. обстановка (armchair, sofa, carpet, etc.); 

8. техника и оборудование (flat-screen TV, camera, computer, etc.); 

 

Тема 1.4. Покупки: одежда, обувь и продукты питания 

Вопросы для самоподготовки: 
1. виды магазинов и отделы в магазине (shopping mall, department store, dairy produce, etc.); 

2. товары (juice, soap, milk, bread, butter, sandwich, a bottle of milk, etc.); 

3. дежда (trousers, a sweater, a blouse, a tie, a skirt, etc) употребление слов many, much, a lot 

of, little, few, a few с существительными; 

4. артикли: определенный, неопределенный, нулевой;  
5. чтение артиклей; 
6. арифметические действия и вычисления 

 

Тема 1.5. Здоровый образ жизни и забота о здоровье: сбалансированное питание. 
Спорт 

Вопросы для самоподготовки: 
1. образование множественного числа с помощью внешней и внутренней флексии; 
2. множественное число существительных, заимствованных из греческого и латинского 

языков;  
3. существительные, имеющие одну форму для единственного и множественного числа; 
4. чтение и правописание окончаний. 
5. простое прошедшее время (образование и функции в действительном залоге.  
6. Чтение и правописание окончаний в настоящем и прошедшем времени) 
7. правильные и неправильные глаголы; 
8. used to + Infinitive structure 
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Тема 1.6. Туризм. Виды отдыха. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. виды путешествий (travelling by plane, by train, etc.); 

2. виды транспорта (bus, car, plane, etc.) 

3. инфинитив, его формы; 
4. неопределенные местоимения; 
5. образование степеней сравнения наречий; 
6. наречия места 

 

Тема 1.7. Страна/страны изучаемого языка 

Вопросы для самоподготовки: 
1. артикли с географическими названиями; 
2. прошедшее совершенное действие (образование и функции в действительном залоге; 

слова — маркеры времени). 
3. сравнительные обороты than, as…as, not so … as; 
4. прошедшее продолжительное действие (образование и функции в действительном 

залоге; слова — маркеры времени) 
5. государственное устройство (government, president, Chamber of parliament, etc.); 

6. экономика (gross domestic product, machinery, income, etc.); 

 

Тема 1.8. Россия 

Вопросы для самоподготовки: 
1. государственное устройство (government, president, judicial, commander-in-chief, etc.); 

2. погода и климат (wet, mild, variable, continental, etc.). 

3. экономика (gross domestic product, machinery, income, heavy industry, light industry, oil and 

gas resources, etc.); 

4. достопримечательности (the Kremlin, the Red Square, Saint Petersburg, etc) 

5. артикли с географическими названиями; 
6. прошедшее совершенное действие (образование и функции в действительном залоге; 

слова — маркеры времени). 
7. сравнительные обороты than, as…as, not so … as 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Иностранный язык для специальных целей 

 

Тема 2.1. Современный мир профессий. Проблемы выбора профессии.  
Роль иностранного языка в вашей профессии 

Вопросы для самоподготовки: 
1. профессионально ориентированная лексика; 
2. лексика делового общения. 
3. герундий, инфинитив. 
4. грамматические структуры, типичные для научно-популярных текстов 

 

Тема 2.2. Проблемы современной цивилизации 

Вопросы для самоподготовки: 
1. природные явления (natural phenomena: rain, wind, storm, etc.) 

2. физические явления (physical phenomena: mechanical, electrical, magnetic, sound, thermal, 

light, etc.) 

3. экология (pollution, exhaust, noise, etc) 

4. грамматические структуры, типичные для научно-популярных текстов 
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Тема 2.3. Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные 
средства связи 

Вопросы для самоподготовки: 
1. виды наук (science, natural sciences, social sciences, etc.) 

2. названия технических и компьютерных средств (a tablet, a smartphone, a laptop, a machine, 

etc)  

3. страдательный залог,  
4. грамматические структуры предложений, типичные для научно-популярного стиля 

 

Тема 2.4. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их 
вклад в науку и мировую культуру 

Вопросы для самоподготовки: 
1. грамматические конструкции типичные для научно-популярного стиля 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Иностранный язык» предполагает 
изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 
Аудиторные занятия проходят в форме лекционных, практических занятий. Самостоятельная 
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию 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; 
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− 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 
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 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 рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 
определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных 
источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 
профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода 
обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по 
личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
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При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 
вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное – это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
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отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 
из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 
публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  
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Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

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

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

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

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

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
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Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 
распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 
приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
рассматривали на лекционных или практических занятиях, исходя из содержания заданий в 
составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 
выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 
желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

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

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 
рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 
титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 
не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 
недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 
необходимый материал.  
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3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

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

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 

Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 
фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент 
учится проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания 
является отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации 

(объем 1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 

Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 
наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

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

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
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 титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

 все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

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

стандартами;  
 все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

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

содержание или улучшают ее наглядность;  
 названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике. 
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

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

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 
занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
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3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 
практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

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

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

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

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 
промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
 Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 
 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

 Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

 Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

 Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с 
аудиторией, диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения 
мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

 Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 
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 Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 

 Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 
проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных 
задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 
ориентиры поиска ее решения. 

 Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам 
составляет и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический 
работник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение 
неправильных ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 
картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 
иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 
или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ЧЕЛОВЕКА 

Тема 1.1. Информация и 
информационные процессы 

Понятие «информация» как фундаментальное понятие 
современной науки. Представление об основных 
информационных процессах, о системах. Кодирование 
информации Информация и информационные процессы 

Тема 1.2. Подходы к измерению 
информации 

Подходы к измерению информации (содержательный, 
алфавитный, вероятностный). Единицы измерения 
информации. Информационные объекты различных видов. 
Универсальность дискретного (цифрового) представления 
информации.  Передача и хранение информации. 
Определение объемов различных носителей информации. 
Архив информации 

Тема 1.3. Компьютер и 
цифровое представление 

Принципы построения компьютеров. Принцип открытой 
архитектуры. Магистраль. Аппаратное устройство 



6  

информации.  Устройство 
компьютера 

компьютера. Внешняя память. Устройства ввода-вывода. 
Поколения ЭВМ. Архитектура ЭВМ 5 поколения. 
Основные характеристики компьютеров. Программное 
обеспечение: классификация и его назначение, сетевое 
программное обеспечение 

Тема 1.4. Кодирование 
информации. Системы 
счисления 

Представление о различных системах счисления, 
представление вещественного числа в системе счисления с 
любым основанием, перевод числа из недесятичной 
позиционной системы счисления в десятичную, перевод 
вещественного числа из 10 СС в другую СС, 
арифметические действия в разных СС. 
Представление числовых данных: общие принципы 
представления данных, форматы представления чисел.  
Представление текстовых данных: кодовые таблицы 
символов, объем текстовых данных. 
Представление графических данных. 
Представление звуковых данных. 
Представление видеоданных. 
Кодирование данных произвольного вида 

Тема 1.5. Элементы 
комбинаторики, теории 
множеств и математической 
логики 

Основные понятия алгебры логики: высказывание, 
логические операции, построение таблицы истинности 
логического выражения. Графический метод алгебры 
логики. Понятие множества. Мощность множества. 
Операции над множествами. Решение логических задач 
графическим способом 

Тема 1.6. Компьютерные сети: 
локальные сети, сеть Интернет 

Компьютерные сети их классификация. Работа в 
локальной сети. Топологии локальных сетей. Обмен 
данными. 

Тема 1.7. Службы Интернета Цифровые сервисы государственных услуг. Достоверность 
профессиональной информации в Интернете 

Тема 1.8. Сетевое хранение 
данных и цифрового контента 

Организация личного информационного пространства. 
Облачные хранилища данных. Разделение прав доступа в 
облачных хранилищах. Коллективная работа над 
документами. Соблюдение мер безопасности, 
предотвращающих незаконное распространение 
персональных данных 

Тема 1.9. Информационная 
безопасность 

Информационная безопасность. Защита информации. 
Информационная безопасность в мире, России. 
Вредоносные программы. Антивирусные программы. 
Безопасность в Интернете (сетевые угрозы, 
мошенничество). 

РАЗДЕЛ 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ И СЕРВИСОВ 

Тема 2.1 Обработка 
информации в текстовых 
процессорах 

Текстовые документы. Виды программного обеспечения 
для обработки текстовой информации. Создание текстовых 
документов на компьютере (операции ввода, 
редактирования, форматирования)  

Тема 2.2 Технологии создания 
структурированных текстовых 
документов 

Многостраничные документы. Структура документа. 
Гипертекстовые документы. Совместная работа над 
документом. Шаблоны. 

Тема 2.3 Компьютерная 
графика и мультимедиа 

Компьютерная графика и её виды. Форматы 
мультимедийных файлов. Графические редакторы (ПО 
Gimp, Inkscape). Программы по записи и редактирования 
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звука (ПО АудиоМастер). Программы редактирования 
видео (ПО Movavi) 

Тема 2.4. Технологии обработки 
графических объектов 

Технологии обработки различных объектов компьютерной 
графики (растровые и векторные изображения, обработка 
звука, монтаж видео) 

Тема 2.5 Представление 
профессиональной информации 
в виде презентаций 

Виды компьютерных презентаций. Основные этапы 
разработки презентации. Анимация в презентации. 
Шаблоны. Композиция объектов презентации 

Тема 2.6 Интерактивные и 
мультимедийные объекты на 
слайде   

Принципы мультимедия. Интерактивное представление 
информации 

Тема 2.7. Гипертекстовое 
представление информации   

Язык разметки гипертекста HTML. Оформление 
гипертекстовой страницы. Веб-сайты и веб-страницы 

РАЗДЕЛ 3. ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Тема 3.1 Модели и 
моделирование. Этапы 
моделирования 

Представление о компьютерных моделях. Виды моделей. 
Адекватность модели. Основные этапы компьютерного 
моделирования 

Тема 3.2. Списки, графы, 
деревья 

Структура информации. Списки, графы, деревья. 
Алгоритм построения дерева решений 

Тема 3.3. Математические 
модели в профессиональной 
области 

Алгоритмы моделирования кратчайших путей между 
вершинами (Алгоритм Дейкстры, Метод динамического 
программирования). Элементы теории игр (выигрышная 
стратегия) 

Тема 3.4. Понятие алгоритма и 
основные алгоритмические 
структуры 

Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Способы записи 
алгоритма. Основные алгоритмические структуры. Запись 
алгоритмов на языке программирования (Pascal, Python, 
Java, С++, С#). Анализ алгоритмов с помощью 
трассировочных таблицЗапись алгоритмов на языке 
программирования (Pascal, Python, Java, С++, С#). Анализ 
алгоритмов с помощью трассировочных таблиц 

Тема 3.5. Анализ алгоритмов в 
профессиональной области 

Структурированные типы данных. Массивы. 
Вспомогательные алгоритмы. Задачи поиска элемента с 
заданными свойствами. Анализ типовых алгоритмов 
обработки чисел, числовых последовательностей и 
массивов 

Тема 3.6. Базы данных как 
модель предметной области 

Базы данных как модель предметной области. Таблицы и 
реляционные базы данных 

Тема 3.7. Технологии обработки 

информации в электронных 
таблицах 

Табличный процессор. Приемы ввода, редактирования, 
форматирования в табличном процессоре. Адресация. 
Сортировка, фильтрация, условное форматирование 

Тема 3.8. Формулы и функции в 
электронных таблицах 

Формулы и функции в электронных таблицах. Встроенные 
функции и их использование. Математические и 
статистические функции. Логические функции. 
Финансовые функции. Текстовые функции. Реализация 
математических моделей в электронных таблицах 

Тема 3.9. Визуализация данных 
в электронных таблицах 

Визуализация данных в электронных таблицах 

Тема 3.10. Моделирование в 
электронных таблицах (на 
примерах задач из 
профессиональной области) 

Моделирование в электронных таблицах (на примерах 
задач из профессиональной области) 



8  

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 
самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 
содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 
практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  
 Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих играх отрабатывается тактика 
поведения, действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения 
игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами 
распределяются роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными 
интересами; в процессе их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. 
«Деловой театр» (метод инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение 
человека в этой обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять 
его действия, оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача 
метода инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать 
объективную оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их 
интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

 Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, 
суть которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 
видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 
отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

 Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 
предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 
содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования 
научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т. д.) и в 
виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо 
разработать рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

 Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
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могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

 Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  
 Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

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

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 
заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 
бизнес-тренинг.  

 Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 
отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 
Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

 Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

 Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное 
обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя 
и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 
установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 
управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 
оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 
заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 
желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 
вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 
широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

 Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата – сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

 Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 
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обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

 Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 
в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

 Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю 
в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме 
дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся 
предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, 
учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в 
то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

 Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный 
метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  

 Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

 Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка 
сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
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Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 

 

РАЗДЕЛ 1. Информация и информационная деятельность человека 
 

Тема 1.4. Кодирование информации. Системы счисления 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Представление о различных системах счисления, представление вещественного числа в 
системе счисления с любым основанием, перевод числа из недесятичной позиционной 
системы счисления в десятичную, перевод вещественного числа из 10 СС в другую СС, 
арифметические действия в разных СС. 
2. Представление числовых данных: общие принципы представления данных, форматы 
представления чисел. 
3. Представление текстовых данных: кодовые таблицы символов, объем текстовых данных.  
4. Представление графических данных. 
5. Представление звуковых данных. 
6. Представление видеоданных. 
7. Кодирование данных произвольного вида 

 

Тема 1.5. Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные понятия алгебры логики: высказывание, логические операции, построение 

таблицы истинности логического выражения.  
2. Графический метод алгебры логики.  
3. Понятие множества.  
4. Мощность множества.  
5. Операции над множествами. 
 

Тема 1.6. Компьютерные сети: локальные сети, сеть Интернет 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Компьютерные сети их классификация.  
2. Работа в локальной сети.  
3. Топологии локальных сетей.  
4. Обмен данными. 
 

Тема 1.7. Службы Интернета 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Цифровые сервисы государственных услуг.  
2. Достоверность профессиональной информации в Интернете.  
3. Службы и сервисы Интернета (электронная почта, видеоконференции, форумы, 

мессенджеры, социальные сети).  
4. Поиск в Интернете.  
5. Электронная коммерция. 
 

Тема 1.8. Сетевое хранение данных и цифрового контента 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Организация личного информационного пространства.  
2. Облачные хранилища данных.  
3. Разделение прав доступа в облачных хранилищах.  
4. Коллективная работа над документами.  
5. Соблюдение мер безопасности, предотвращающих незаконное распространение 

персональных данных 
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Тема 1.9. Информационная безопасность 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Защита информации.  
2. Информационная безопасность в мире, России.  
3. Вредоносные программы.  
4. Антивирусные программы.  
5. Безопасность в Интернете (сетевые угрозы, мошенничество). 
 

 

РАЗДЕЛ 2. Использование программных систем и сервисов 

 

Тема 2.1. Обработка информации в текстовых процессорах 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Текстовые документы.  
2. Виды программного обеспечения для обработки текстовой информации.  
3. Создание текстовых документов на компьютере (операции ввода, редактирования, 

форматирования) 
 

Тема 2.2. Технологии создания структурированных текстовых документов 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Многостраничные документы.  
2. Структура документа.  
3. Гипертекстовые документы. 
 

Тема 2.3. Компьютерная графика и мультимедиа 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Компьютерная графика и её виды.  
2. Форматы мультимедийных файлов.  
3. Графические редакторы (ПО Gimp, Inkscape).  
4. Программы по записи и редактирования звука (ПО АудиоМастер).  
5. Программы редактирования видео (ПО Movavi) 
 

Тема 2.4. Технологии обработки графических объектов 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Технологии обработки различных объектов компьютерной графики (растровые и 
векторные изображения, обработка звука, монтаж видео) 
 

Тема 2.5. Представление профессиональной информации в виде презентаций 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Виды компьютерных презентаций.  
2. Основные этапы разработки презентации.  
3. Анимация в презентации. Шаблоны.  
4. Композиция объектов презентации 

 

Тема 2.6 Интерактивные и мультимедийные объекты на слайде 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Принципы мультимедия.  
2. Интерактивное представление информации 

 

Тема 2.7. Гипертекстовое представление информации 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Язык разметки гипертекста HTML.  
2. Оформление гипертекстовой страницы.  
3. Веб-сайты и веб-страницы 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Информационное моделирование 

 

Тема 3.1. Модели и моделирование. Этапы моделирования 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Представление о компьютерных моделях.  
2. Виды моделей.  
3. Адекватность модели.  
4. Основные этапы компьютерного моделирования 

 

Тема 3.2. Списки, графы, деревья 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Структура информации.  
2. Списки, графы, деревья.  
3. Алгоритм построения дерева решений 

 

Тема 3.3. Математические модели в профессиональной области 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Алгоритмы моделирования кратчайших путей между вершинами (Алгоритм 

Дейкстры, Метод динамического программирования).  
2. Элементы теории игр (выигрышная стратегия) 
 

Тема 3.4. Понятие алгоритма и основные алгоритмические структуры 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма. Основные 

алгоритмические структуры.  
2. Запись алгоритмов на языке программирования (Pascal, Python, Java, С++, С#).  
3. Анализ алгоритмов с помощью трассировочных таблицЗапись алгоритмов на языке 

программирования (Pascal, Python, Java, С++, С#).  
4. Анализ алгоритмов с помощью трассировочных таблиц 

 

Тема 3.5. Анализ алгоритмов в профессиональной области 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Структурированные типы данных. Массивы.  
2. Вспомогательные алгоритмы.  
3. Задачи поиска элемента с заданными свойствами.  
4. Анализ типовых алгоритмов обработки чисел, числовых последовательностей и 

массивов 

 

Тема 3.6. Базы данных как модель предметной области 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Базы данных как модель предметной области.  
2. Таблицы и реляционные базы данных 

 

Тема 3.7. Технологии обработки информации в электронных таблицах 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Табличный процессор.  
2. Приемы ввода, редактирования, форматирования в табличном процессоре.  
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3. Адресация. Сортировка, фильтрация, условное форматирование 

 

Тема 3.8. Формулы и функции в электронных таблицах 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Формулы и функции в электронных таблицах.  
2. Встроенные функции и их использование.  
3. Математические и статистические функции. Логические функции. Финансовые 

функции. Текстовые функции.  
4. Реализация математических моделей в электронных таблицах 

 

Тема 3.9. Визуализация данных в электронных таблицах 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Визуализация данных в электронных таблицах 

 

Тема 3.10. Моделирование в электронных таблицах (на примерах задач из 
профессиональной области) 

Вопросы для самоподготовки: 
Моделирование в электронных таблицах (на примерах задач из профессиональной 

области) 
 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Информатика» предполагает изучение 
материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 
Аудиторные занятия проходят в форме лекционных, практических занятий. Самостоятельная 
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

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

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

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

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к 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 
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 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 рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 
определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных 
источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 
профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода 
обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
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содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по 
личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное – это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
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доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 
из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 
публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
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печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

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

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

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

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

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
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4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
рассматривали на лекционных или практических занятиях, исходя из содержания заданий в 
составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 
выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 
желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

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

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 
рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 
титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 
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не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 
недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 
необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

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

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 

Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 
фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент 
учится проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания 
является отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации 

(объем 1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 

Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 
наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

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

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
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Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
 титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
 все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

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

стандартами;  
 все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

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

содержание или улучшают ее наглядность;  
 названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике. 
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

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

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 
занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

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

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

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

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 
промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ, 

ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ  

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
 Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 
 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

 Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

 Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

 Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с 
аудиторией, диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения 
мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

 Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 
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 Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 

 Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 
проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных 
задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 
ориентиры поиска ее решения. 

 Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам 
составляет и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический 
работник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение 
неправильных ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 
картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 
иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 
или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

Введение. Физика и методы 

научного познания 

Физика — фундаментальная наука о природе. 
Естественно-научный метод познания, его возможности и 
границы применимости. Эксперимент и теория в процессе 
познания природы. Моделирование физических явлений и 
процессов. Роль эксперимента и теории в процессе 
познания природы. Физическая величина. Физические 
законы. Границы применимости физических законов и 
теорий. Принцип соответствия. Понятие о физической 
картине мира. Погрешности измерений физических 
величин 

РАЗДЕЛ 1. МЕХАНИКА 

Тема 1.1. Основы кинематики Механическое движение и его виды. Материальная точка. 
Скалярные и векторные физические величины. 
Относительность механического движения. Система 
отсчета. Принцип относительности Галилея. Траектория. 
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Путь. 
Перемещение. Равномерное прямолинейное движение. 
Скорость. Уравнение движения. Мгновенная и средняя 
скорости. Ускорение. Прямолинейное движение с 
постоянным ускорением. Движение с постоянным 
ускорением свободного падения. Равномерное движение 
точки по окружности, угловая скорость. 
Центростремительное ускорение. Кинематика абсолютно 
твердого тела 

Тема 1.2. Основы динамики Основная задача динамики. Сила. Масса. Законы механики 
Ньютона. Силы в природе. Сила тяжести и сила 
всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. 
Первая космическая скорость. Движение планет и малых 
тел Солнечной системы. Вес. Невесомость. Силы 
упругости. Силы трения 

Тема 1.3. Законы сохранения в 
механике 

Импульс тела. Импульс силы. Закон сохранения импульса. 
Реактивное движение. Механическая работа и мощность. 
Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон 
сохранения механической энергии. Работа силы тяжести и 
силы упругости. Применение законов сохранения. 
Использование законов механики для объяснения 
движения небесных тел и для развития космических 
исследований, границы применимости классической 
механики 

РАЗДЕЛ 2. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА 

Тема 2.1. Основы молекулярно-

кинетической теории 

Основные положения молекулярно-кинетической теории. 
Размеры и масса молекул и атомов. Броуновское 
движение. Строение газообразных, жидких и твердых тел. 
Идеальный газ. Давление газа. Основное уравнение 
молекулярно-кинетической теории газов. Температура и ее 
измерение. Абсолютный нуль температуры. 
Термодинамическая шкала температуры. Температура 
звезд. Скорости движения молекул и их измерение. 
Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы и их 
графики. Газовые законы 

Тема 2.2. Основы 

термодинамики 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Количество 
теплоты. Уравнение теплового баланса. Первое начало 
термодинамики. Адиабатный процесс. Второе начало 
термодинамики. Тепловые двигатели. КПД теплового 
двигателя. Охрана природы 

Тема 2.3. Агрегатные состояния 
вещества и фазовые переходы 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар и его 
свойства. Относительная влажность воздуха. Приборы для 
определения влажности воздуха. Кипение. Зависимость 
температуры кипения от давления. Характеристика 
жидкого состояния вещества. Ближний порядок. 
Поверхностное натяжение. Смачивание. Капиллярные 
явления. Характеристика твердого состояния вещества. 
Кристаллические и аморфные тела 

РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Тема 3.1. Электрическое поле Электрические заряды. Элементарный электрический 
заряд. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. 
Электрическое поле. Напряженность электрического поля. 
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Принцип суперпозиции полей. Проводники в 
электрическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. 
Поляризация диэлектриков. Потенциал. Разность 
потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. Связь 
между напряженностью и разностью потенциалов 
электрического поля. Электроемкость. Конденсаторы. 
Энергия заряженного конденсатора. Применение 
конденсаторов 

Тема 3.2. Законы постоянного 
тока 

Условия, необходимые для возникновения и поддержания 
электрического тока. Сила тока. Электрическое 
сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Параллельное 
и последовательное соединение проводников. Работа и 
мощность постоянного тока. Тепловое действие тока Закон 
Джоуля—Ленца. Электродвижущая сила источника тока. 
Закон Ома для полной цепи 

Тема 3.3. Электрический ток в 
различных средах 

Электрический ток в металлах, в электролитах, газах, в 
вакууме. Электролиз. Закон электролиза Фарадея. Виды 
газовых разрядов. Термоэлектронная эмиссия. Плазма. 
Электрический ток в полупроводниках. Собственная и 
примесная проводимости. Р-n переход. 
Полупроводниковые приборы. Применение 
полупроводников 

Тема 3.4. Магнитное поле Вектор индукции магнитного поля. Взаимодействие токов. 
Сила Ампера. Применение силы Ампера. Магнитный 
поток. Действие магнитного поля на движущийся заряд. 
Сила Лоренца. Применение силы Лоренца. Магнитные 
свойства вещества. Солнечная активность и её влияние на 
Землю. Магнитные бури 

Тема 3.5. Электромагнитная 
индукция 

Явление электромагнитной индукции. Закон 
электромагнитной индукции. Правило Ленца. Вихревое 
электрическое поле. ЭДС индукции в движущихся 
проводниках. Явление самоиндукции. Индуктивность. 
Энергия магнитного поля тока. Электромагнитное поле 

РАЗДЕЛ 4. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 

Тема 4.1. Механические 
колебания и волны 

Гармонические колебания. Свободные механические 
колебания. Превращение энергии при колебательном 
движении. Математический маятник. Пружинный 
маятник. Вынужденные механические колебания. 
Резонанс. 
Поперечные и продольные волны. Характеристики волны. 
Звуковые волны. 

Тема 4.2. Электромагнитные 
колебания и волны 

Свободные электромагнитные колебания. Превращение 
энергии в колебательном контуре. Период свободных 
электрических колебаний. Формула Томсона. Затухающие 
электромагнитные колебания. Вынужденные 
электрические колебания. Переменный ток. Резонанс в 
электрической цепи. Генератор переменного тока. 
Трансформаторы. Получение, передача и распределение 
электроэнергии.  
Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных 
волн. Открытый колебательный контур. Опыты Г. Герца. 
Изобретение радио А.С. Поповым. Понятие о радиосвязи. 
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Принцип радиосвязи. 
РАЗДЕЛ 5. ОПТИКА 

Тема 5.1. Природа света Точечный источник света. Скорость распространения 
света. Законы отражения и преломления света. Принцип 
Гюйгенса. Солнечные и лунные затмения. Полное 
отражение. Линзы. Построение изображения в линзах. 
Формула тонкой линзы. Увеличение линзы. Глаз как 
оптическая система. Оптические приборы. Телескопы 

Тема 5.2. Волновые свойства 
света 

Интерференция света. Когерентность световых лучей. 
Интерференция в тонких пленках. Кольца Ньютона. 
Использование интерференции в науке и технике. 
Дифракция света. Дифракция на щели в параллельных 
лучах. Дифракционная решетка. Поляризация поперечных 
волн. Поляризация света. Поляроиды. Дисперсия света. 
Виды излучений. Виды спектров. Спектры испускания. 
Спектры поглощения. Спектральный анализ. 
Спектральные классы звезд. Ультрафиолетовое излучение. 
Инфракрасное излучение. Рентгеновские лучи. Их природа 
и свойства. Шкала электромагнитных излучений 

Тема 5.3. Специальная теория 
относительности 

Движение со скоростью света. Постулаты теории 
относительности и следствия из них. Инвариантность 
модуля скорости света в вакууме. Энергия покоя. Связь 
массы и энергии свободной частицы. Элементы 
релятивистской динамики 

РАЗДЕЛ 6. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 

Тема 6.1. Квантовая оптика Квантовая гипотеза Планка. Тепловое излучение. 
Корпускулярно-волновой дуализм. Фотоны. Гипотеза де 
Бройля о волновых свойствах частиц. Давление света. 
Химическое действие света. Опыты П.Н. Лебедева и Н.И. 
Вавилова. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для 
фотоэффекта. Применение фотоэффекта 

Тема 6.2. Физика атома и 
атомного ядра 

Развитие взглядов на строение вещества. Модели строения 
атомного ядра. Ядерная модель атома. Опыты   
Э. Резерфорда. Модель атома водорода по Н. Бору. 
Квантовые постулаты Бора. Лазеры. Радиоактивность. 
Закон радиоактивного распада. Радиоактивные 
превращения.   Способы наблюдения и регистрации 
заряженных частиц. Строение атомного ядра. Дефект 
массы, энергия связи и устойчивость атомных ядер.   
Ядерные реакции. Ядерная энергетика. Энергетический 
выход ядерных реакций. Искусственная радиоактивность. 
Деление тяжелых ядер. Цепная ядерная реакция. 
Управляемая цепная реакция. Ядерный реактор. 
Термоядерный синтез. Энергия звезд. Получение 
радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое 
действие радиоактивных излучений. Элементарные 
частицы 

РАЗДЕЛ 7. СТРОЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ 

Тема 7.1. Строение Солнечной 
системы 

Солнечная система: планеты и малые тела, система 
Земля—Луна 

Тема 7.2. Эволюция Вселенной Строение и эволюция Солнца и звёзд. Классификация 
звёзд. Звёзды и источники их энергии.  
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Галактика. Современные представления о строении и 
эволюции Вселенной 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 
самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 
содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 
практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  
 Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих играх отрабатывается тактика 
поведения, действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения 
игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами 
распределяются роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными 
интересами; в процессе их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. 
«Деловой театр» (метод инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение 
человека в этой обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять 
его действия, оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача 
метода инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать 
объективную оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их 
интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

 Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, 
суть которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 
видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 
отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

 Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 
предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 
содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования 
научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т. д.) и в 
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виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо 
разработать рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

 Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

 Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  
 Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

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

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 
заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 
бизнес-тренинг.  

 Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 
отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 
Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

 Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

 Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное 
обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя 
и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 
установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 
управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 
оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 
заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 
желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 
вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 
широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

 Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
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участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата – сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

 Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

 Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 
в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

 Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю 
в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме 
дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся 
предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, 
учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в 
то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

 Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный 
метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  

 Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 
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 Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка 
сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 

 

РАЗДЕЛ 1. Механика 

 

Тема 1.3. Законы сохранения в механике 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Закон сохранения импульса. 
2. Реактивное движение. 
3. Механическая работа и мощность.  
4. Закон сохранения механической энергии.  
5. Работа силы тяжести и силы упругости.  
6. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для 

развития космических исследований, границы применимости классической механики 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Молекулярная физика и термодинамика 

 

Тема 2.1. Основы молекулярно-кинетической теории 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные положения молекулярно-кинетической теории. 
2. Скорости движения молекул и их измерение 

3. Температура и ее измерение.  
4. Уравнение состояния идеального газа  

5. Изопроцессы и их графики.  
 

 

РАЗДЕЛ 3. Электродинамика 

 

Тема 3.4. Магнитное поле 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Вектор индукции магнитного поля 

2. Действие магнитного поля на движущийся заряд. 
3. Сила Лоренца. Применение силы Лоренца.  
4. Магнитные свойства вещества.  
5. Солнечная активность и её влияние на Землю.  
6. Магнитные бури 

 

Тема 3.5 Электромагнитная индукция 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Явление электромагнитной индукции.  
2. Закон электромагнитной индукции.  
3. Правило Ленца.  
4. Вихревое электрическое поле.  
5. ЭДС индукции в движущихся проводниках.  
6. Явление самоиндукции. Индуктивность.  
7. Энергия магнитного поля тока. Электромагнитное поле 
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РАЗДЕЛ 5. Оптика 

 

Тема 5.2. Волновые свойства света 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Интерференция света. 
2. Интерференция в тонких пленках. 
3. Использование интерференции в науке и технике.  
4. Дифракция света. Дифракция на щели в параллельных лучах. Дифракционная 

решетка.  
5. Поляризация поперечных волн. Поляризация света. Поляроиды. 
6. Виды излучений. Виды спектров. Спектры испускания. Спектры поглощения. 

Спектральный анализ. Спектральные классы звезд.  
7. Ультрафиолетовое излучение. Инфракрасное излучение.  
8. Рентгеновские лучи. Их природа и свойства.  
9. Шкала электромагнитных излучений 

 

 

РАЗДЕЛ 6. Квантовая физика 

 

Тема 6.2. Физика атома и атомного ядра 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Развитие взглядов на строение вещества.  
2. Модели строения атомного ядра.  
3. Ядерная модель атома.  
4. Опыты   Э. Резерфорда.  
5. Модель атома водорода по Н. Бору.  
6. Квантовые постулаты Бора.  
7. Способы наблюдения и регистрации заряженных частиц.  
8. Строение атомного ядра.  
9. Дефект массы, энергия связи и устойчивость атомных ядер.  
10. Получение радиоактивных изотопов и их применение.  
11. Биологическое действие радиоактивных излучений 

 

 

1.3. Методические материалы по подготовке к лабораторным занятиям 

Лабораторные занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 
самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Лабораторное занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких работ. 

Цель лабораторных занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 
содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 
лабораторных занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 
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Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач лабораторные 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

При подготовке и работе во время проведения лабораторных занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к лабораторному занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач занятия, техники безопасности при 
работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения занятия включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

 

Задания к лабораторным занятиям 

 

РАЗДЕЛ 2. Молекулярная физика и термодинамика. 

 

Тема 2.1. Основы молекулярно-кинетической теории 

Тема лабораторного занятия: Изучение одного из изопроцессов  

Форма практического задания: лабораторный практикум 

 

Тема 2.3. Агрегатные состояния вещества и фазовые переходы 

Тема лабораторного занятия: Определение влажности воздуха  

Форма практического задания: лабораторный практикум 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Электродинамика 

 

Тема 3.2. Законы постоянного тока 

Тема лабораторного занятия: Изучение законов последовательного и параллельного 
соединений проводников. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока  

Форма практического задания: лабораторный практикум 

 

Тема 3.5 Электромагнитная индукция 

Тема лабораторного занятия: Изучение явления электромагнитной индукции в 
социальной сфере  

Форма практического задания: лабораторный практикум 

 

РАЗДЕЛ 5. Оптика 

 

Тема 5.1. Природа света 

Тема лабораторного занятия: Определение показателя преломления стекла  
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Форма практического задания: лабораторный практикум 

 

Тема 5.2. Волновые свойства света 

Тема лабораторного занятия: Определение длины световой волны с помощью 
дифракционной решетки  

Форма практического задания: лабораторный практикум 

 

РАЗДЕЛ 7. Строение Вселенной 

 

Тема 7.2. Эволюция Вселенной 

Тема лабораторного занятия: Изучение карты звездного неба 

Форма практического задания: лабораторный практикум 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) Физика предполагает изучение 
материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 
Аудиторные занятия проходят в форме лекционных, практических и лабораторных занятий. 
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 
обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию 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; 
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− 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 
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 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 рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 
определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных 
источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 
профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода 
обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по 
личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
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При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 
вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное – это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
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отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 
из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 
публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  
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Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

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

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

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

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

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
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Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 
распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 
приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
рассматривали на лекционных или практических занятиях, исходя из содержания заданий в 
составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 
выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 
желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

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

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 
рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 
титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 
не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 
недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 
необходимый материал.  
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3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

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

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 

Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 
фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент 
учится проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания 
является отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации 

(объем 1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 

Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 
наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

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

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
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 титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

 все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 
описанием;  

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

стандартами;  
 все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

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

содержание или улучшают ее наглядность;  
 названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике. 
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

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

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 
занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
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3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 
практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

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

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

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

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 
промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ, 

ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ  

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
 Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 
 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

 Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

 Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

 Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с 
аудиторией, диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения 
мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

 Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 
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 Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 

 Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 
проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных 
задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 
ориентиры поиска ее решения. 

 Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам 
составляет и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический 
работник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение 
неправильных ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 
картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 
иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 
или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ СТРОЕНИЯ ВЕЩЕСТВА 

Тема 1.1. Строение атомов 
химических элементов и 
природа химической связи 

Современная модель строения атома. Электронная 
конфигурация атома. Классификация химических 
элементов (s-, p-, d-элементы). Валентные электроны. 
Валентность. Электронная природа химической связи. 
Электроотрицательность. Ковалентная связь, ее 
разновидности и механизмы образования (обменный и 
донорно-акцепторный). Ионная связь. Металлическая 
связь. Водородная связь. Межмолекулярные 
взаимодействия. 
Изотопы, основное и возбужденное состояние атома, 
гибридизация атомных орбиталей. 

Тема 1.2. Периодический закон 
и таблица Д.И. Менделеева 

Периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева. Физический смысл Периодического закона 
Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств 
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химических элементов, образуемых ими простых и 
сложных веществ в соответствии с положением 
химического элемента в Периодической системе. 
Мировоззренческое и научное значение Периодического 
закона Д.И. Менделеева. Прогнозы Д.И. Менделеева. 
Открытие новых химических элементов. 
Решение практико-ориентированных теоретических 
заданий на характеризацию химических элементов 
«Металлические / неметаллические свойства, 
электроотрицательность и сродство к электрону 
химических элементов в соответствие с их электронным 
строением и положением в периодической системе 
химических элементов Д.И. Менделеева». 

РАЗДЕЛ 2. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ 

Тема 2.1. Типы химических 
реакций 

Классификация и типы химических реакций с участием 
неорганических веществ. Количественные отношения в 
химии. Основные количественные законы в химии и 
расчеты по уравнениям химических реакций. Моль как 
единица количества вещества. Молярная масса. Законы 
сохранения массы и энергии. Закон Авогадро. Молярный 
объем газов. Относительная плотность газов. 
Реакции комплексообразования с участием 
неорганических веществ (на примере гидроксокомплексов 
цинка и алюминия). 

Тема 2.2. Электролитическая 
диссоциация и ионный обмен 

Теория электролитической диссоциации. Реакции ионного 
обмена. Составление реакций ионного обмена путем 
составления их полных и сокращенных ионных уравнений. 
Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических 
обменных процессах. Применение гидролиза в 
промышленности. 

РАЗДЕЛ 3. СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

Тема 3.1. Классификация, 
номенклатура и строение 
неорганических веществ 

Предмет неорганической химии. Взаимосвязь 
неорганических веществ. Классификация неорганических 
веществ. Простые и сложные вещества. Основные классы 
сложных веществ (оксиды, гидроксиды, кислоты, соли). 
Номенклатура и название неорганических веществ исходя 
из их химической формулы или составление химической 
формулы исходя из названия вещества по международной 
или тривиальной номенклатуре. 
Межмолекулярные взаимодействия. Кристаллогидраты. 
Агрегатные состояния вещества. Кристаллические и 
аморфные вещества. Типы кристаллических решеток 
(атомная, молекулярная, ионная, металлическая). 
Зависимость физических свойств вещества от типа 
кристаллической решетки. Причины многообразия 
веществ. 
Современные представления о строении твердых, жидких 
и газообразных веществ. Жидкие кристаллы. 

Тема 3.2. Физико-химические 
свойства неорганических 
веществ 

Металлы. Общие физические и химические свойства 
металлов. Способы получения. Значение металлов и 
неметаллов в природе и жизнедеятельности человека и 
организмов. Коррозия металлов: виды коррозии, способы 
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защиты металлов от коррозии. Неметаллы. Общие 
физические и химические свойства неметаллов. Типичные 
свойства металлов IY– YII групп. Классификация и 
номенклатура соединений неметаллов. Круговороты 
биогенных элементов в природе. Химические свойства 
основных классов неорганических веществ (оксидов, 
гидроксидов, кислот, солей и др.). Закономерности в 
изменении свойств простых веществ, водородных 
соединений, высших оксидов и гидроксидов. 

Тема 3.3. Производство 
неорганических веществ. 
Значение и применение в быту и 
на производстве 

Общие представления о промышленных способах 
получения химических веществ (на примере производства 
аммиака, серной кислоты). 
Черная и цветная металлургия. Практическое применение 
электролиза для получения щелочных, щелочноземельных 
металлов и алюминия. Стекло и силикатная 
промышленность.  
Проблема отходов и побочных продуктов. 

РАЗДЕЛ 4. СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

Тема 4.1. Классификация, 
строение и номенклатура 
органических веществ 

Предмет органической химии. Взаимосвязь 
неорганических и органических веществ. 
Химическое строение как порядок соединения атомов в 
молекуле согласно их валентности. Основные положения 
теории химического строения органических соединений 
А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической 
молекулы. Молекулярные и структурные (развернутые, 
сокращенные) химические формулы. Зависимость свойств 
веществ от химического строения молекул. Изомерия и 
изомеры (структурная, геометрическая (цис-транс-

изомерия). Кратность химической связи. 
Понятие о функциональной группе. Принципы 
классификации органических соединений. Международная 
номенклатура и принципы номенклатуры органических 
соединений 

Тема 4.2. Свойства 
органических соединений 

Физико-химические свойства органических соединений 
отдельных классов (особенности классификации и 
номенклатуры внутри класса; гомологический ряд и общая 
формула; изомерия; физические свойства; химические 
свойства; способы получения): – предельные 
углеводороды. Горение метана как один из основных 
источников тепла в промышленности и быту. Свойства 
природных углеводородов, нахождение в природе и 
применение алканов; непредельные и ароматические 
углеводороды. Полимеризация этилена как основное 
направление его использования. Горение ацетилена как 
источник высокотемпературного пламени для сварки и 
резки металлов; – кислородсодержащие соединения 
(спирты и простые эфиры, фенолы, альдегиды и кетоны, 
карбоновые кислоты и их производные). Практическое 
применение этиленгликоля, глицерина, фенола. 
Применение формальдегида, ацетальдегида, уксусной 
кислоты. Мыла как соли высших карбоновых кислот. 
Моющие свойства мыла; – азотсодержащие соединения 
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(амины и аминокислоты, белки). Классификация и 
особенности органических реакций. Реакционные центры. 
Радикалы. Первоначальные понятия о типах и механизмах 
органических реакций. 

Тема 4.3. Органические 
вещества в жизнедеятельности 
человека. Производство и 
применение органических 
веществ в промышленности 

Биоорганические соединения. Применение и 
биологическая роль углеводов. Окисление углеводов – 

источник энергии живых организмов. Области применения 
аминокислот. Превращения белков пищи в организме. 
Биологические функции белков. Биологические функции 
жиров. Роль органической химии в решении проблем 
пищевой безопасности. 
Нуклеиновые кислоты: состав и строение. Строение 
нуклеотидов. Состав нуклеиновых кислот (ДНК, РНК). 
Роль нуклеиновых кислот в жизнедеятельности 
организмов. Производство органических веществ: 
производство метанола, переработка нефти. Полиэтилен 
как крупнотоннажный продукт химического производства. 
Применение этилена. Производство и применение каучука 
и резины.  
Синтетические и искусственные волокна, их строение, 
свойства. Практическое использование волокон. 
Синтетические пленки: изоляция для проводов, мембраны 
для опреснения воды, защитные пленки для автомобилей, 
пластыри, хирургические повязки. Новые технологии 
дальнейшего совершенствования полимерных материалов. 
Роль органической химии в решении проблем 
энергетической безопасности, в развитии медицины, 
создании новых материалов, новых источников энергии 
(альтернативные источники энергии). 

РАЗДЕЛ 5. КИНЕТИЧЕСКИЕ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
ПРОТЕКАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 

Тема 5.1. Кинетические 
закономерности протекания 
химических реакций 

Химические реакции. Классификация химических 
реакций: по фазовому составу (гомогенные и 
гетерогенные), по использованию катализатора 
(каталитические и некаталитические).  
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов: 
природы реагирующих веществ, концентрации 
реагирующих веществ, температуры (правило Вант-

Гоффа), площади реакционной поверхности, наличия 
катализатора. Роль катализаторов в природе и 
промышленном производстве. 
Энергия активации. Активированный комплекс. 
Катализаторы и катализ. Роль катализаторов в природе и 
промышленном производстве. 

Тема 5.2. Термодинамические 
закономерности протекания 
химических реакций. 
Равновесие химических реакций 

Классификация химических реакций: по тепловому 
эффекту (экзотермические, эндотермические), по 
обратимости (обратимые и необратимые). Тепловые 
эффекты химических реакций. Термохимические 
уравнения. Обратимость реакций. Химическое равновесие 
и его смещение под действием различных факторов 
(концентрация реагентов или продуктов реакции, 
давление, температура) для создания оптимальных 
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условий протекания химических процессов. 
Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса. Закон 
Гесса и следствия из него. Роль смещения равновесия в 
технологических процессах. 

РАЗДЕЛ 6. РАСТВОРЫ 

Тема 6.1. Понятие растворов Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные 
растворы.  
Растворение как физико-химический процесс. Растворы. 
Способы приготовления растворов. Растворимость. 
Массовая доля растворенного вещества. Предельно 

допустимые концентрации и их использование в оценке 
экологической безопасности. 
Классификация дисперсных систем по составу. Строение и 
факторы устойчивости дисперсных систем. Распознавание 
истинных растворов, коллоидных растворов и 
грубодисперсных систем. Строение мицеллы. Рассеивание 
света при прохождении светового пучка через оптически 
неоднородную среду (эффекта Тиндаля). 

Тема 6.2. Исследование свойств 
растворов 

Лабораторная работа «Приготовление растворов».  
Приготовление растворов заданной (молярной) 
концентрации (с практико-ориентированными вопросами), 
определение среды водных растворов. Лабораторная 
работа «Исследование дисперсных систем».  
Приготовление и изучение свойств дисперсных систем 
разных видов: суспензии, эмульсии, коллоидного раствора. 
Сравнение свойств истинных и коллоидных растворов, 
выявление основных различий между ними. 

РАЗДЕЛ 7. ХИМИЯ В БЫТУ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

Тема 7.1. Химия в быту и 
производственной деятельности 
человека 

Экологическая безопасность последствий бытовой и 
производственной деятельности человека, связанная с 
переработкой веществ; поиск и анализ химической 
информации из различных источников (научная и учебно-

научная литература, средства массовой информации, сеть 
Интернет и другие). 
Решение профессионально -ориентированных  кейсов на 
анализ информации о производственной деятельности 
человека, связанной с переработкой и получением 
веществ, а также с экологической безопасностью. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 
самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 
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содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 
практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  
 Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих играх отрабатывается тактика 
поведения, действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения 
игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами 
распределяются роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными 
интересами; в процессе их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. 
«Деловой театр» (метод инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение 
человека в этой обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять 
его действия, оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача 
метода инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать 
объективную оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их 
интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

 Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, 
суть которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 
видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 
отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

 Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 
предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 
содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования 
научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т. д.) и в 
виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо 
разработать рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

 Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

 Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
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исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  
 Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

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

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 
заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 
бизнес-тренинг.  

 Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 
отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 
Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

 Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

 Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное 
обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя 
и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 
установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 
управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 
оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 
заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 
желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 
вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 
широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

 Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата – сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

 Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

 Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
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модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 
в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

 Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 

доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю 
в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме 
дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся 
предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, 
учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в 
то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

 Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный 
метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  

 Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

 Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка 
сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 

 

РАЗДЕЛ 1. Основы строения вещества 
 

Тема 1.1. Строение атомов химических элементов и природа химической связи 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Современная модель строения атома.  
2. Электронная конфигурация атома.  
3. Классификация химических элементов (s-, p-, d-элементы).  
4. Валентные электроны. Валентность.  
5. Электронная природа химической связи. Электроотрицательность.  



13  

6. Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования (обменный и 
донорно-акцепторный).  

7. Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь. Межмолекулярные 
взаимодействия. 

8. Изотопы, основное и возбужденное состояние атома, гибридизация атомных 
орбиталей. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Химические реакции 

 

Тема 2.1. Типы химических реакций. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Классификация и типы химических реакций с участием неорганических веществ.  
2. Количественные отношения в химии.  
3. Основные количественные законы в химии и расчеты по уравнениям химических 

реакций.  
4. Моль как единица количества вещества.  
5. Молярная масса.  
6. Законы сохранения массы и энергии.  
7. Закон Авогадро.  
8. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. 
9. Реакции комплексообразования с участием неорганических веществ (на примере 

гидроксокомплексов цинка и алюминия). 
 

Тема 2.2. Электролитическая диссоциация и ионный обмен. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Теория электролитической диссоциации.  
2. Реакции ионного обмена.  
3. Составление реакций ионного обмена путем составления их полных и сокращенных 

ионных уравнений. 
4. Гидролиз солей.  
5. Значение гидролиза в биологических обменных процессах.  
6. Применение гидролиза в промышленности. 
 

 

РАЗДЕЛ 3. Строение и свойства неорганических веществ 

 

Тема 3.1. Классификация, номенклатура и строение неорганических веществ 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Предмет неорганической химии.  
2. Взаимосвязь неорганических веществ.  
3. Классификация неорганических веществ.  
4. Простые и сложные вещества. Основные классы сложных веществ (оксиды, 
гидроксиды, кислоты, соли).  
5. Номенклатура и название неорганических веществ исходя из их химической формулы 
или составление химической формулы исходя из названия вещества по международной 
или тривиальной номенклатуре. 
6. Межмолекулярные взаимодействия. Кристаллогидраты. Агрегатные состояния 
вещества. Кристаллические и аморфные вещества.  
7. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). 
8. Зависимость физических свойств вещества от типа кристаллической решетки. 
Причины многообразия веществ. 
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9. Современные представления о строении твердых, жидких и газообразных веществ. 

Жидкие кристаллы. 
 

Тема 3.2. Физико-химические свойства неорганических вещест 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Общие физические и химические свойства металлов. Способы получения 

2. Значение металлов и неметаллов в природе и жизнедеятельности человека и 
организмов  

3. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от коррозии.  
4. Общие физические и химические свойства неметаллов.  
5. Типичные свойства металлов IY– YII групп.  
6. Классификация и номенклатура соединений неметаллов. 
7. Химические свойства основных классов неорганических веществ (оксидов, 
гидроксидов, кислот, солей и др.).  
8. Закономерности в изменении свойств простых веществ, водородных соединений, 
высших оксидов и гидроксидов. 
 

Тема 3.3. Производство неорганических веществ. Значение и применение в быту и 
на производстве 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на 
примере производства аммиака, серной кислоты). 
2. Черная и цветная металлургия.  
3. Практическое применение электролиза для получения щелочных, щелочноземельных 
металлов и алюминия.  
4. Стекло и силикатная промышленность.  
5. Проблема отходов и побочных продуктов. 
 

 

РАЗДЕЛ 5. Кинетические и термодинамические закономерности протекания 
химических реакций 

 

Тема 5.2. Термодинамические закономерности протекания химических реакций. 
Равновесие химических реакций 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Классификация химических реакций: по тепловому эффекту (экзотермические, 

эндотермические), по обратимости (обратимые и необратимые). 
2. Тепловые эффекты химических реакций. 
3. Химическое равновесие и его смещение под действием различных факторов 

(концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, температура) для создания 
оптимальных условий протекания химических процессов.  

4. Понятие об энтальпии и энтропии.  
5. Роль смещения равновесия в технологических процессах. 
 

 

РАЗДЕЛ 6. Растворы 

 

Тема 6.1. Понятие растворов 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Растворение как физико-химический процесс.  
2. Способы приготовления растворов.  
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3. Предельно допустимые концентрации и их использование в оценке экологической 
безопасности.  

4. Строение и факторы устойчивости дисперсных систем.  
5. Распознавание истинных растворов, коллоидных растворов и грубодисперсных 

систем.  
6. Рассеивание света при прохождении светового пучка через оптически неоднородную 

среду (эффекта Тиндаля).  
 

Тема 6.2. Исследование свойств растворов 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Сравнение свойств истинных и коллоидных растворов, выявление основных различий 

между ними.  
 

 

РАЗДЕЛ 7. Химия в быту и производственной деятельности человека 

 

Тема 7.1. Химия в быту и производственной деятельности человека 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Экологическая безопасность последствий бытовой и производственной деятельности 

человека, связанная с переработкой веществ; поиск и анализ химической информации из 
различных источников (научная и учебно-научная литература, средства массовой информации, 
сеть Интернет и другие). 

 

 

1.3. Методические материалы по подготовке к лабораторным занятиям 

Лабораторные занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 
самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Лабораторное занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких работ. 

Цель лабораторных занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 
содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 
лабораторных занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач лабораторные 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

При подготовке и работе во время проведения лабораторных занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к лабораторному занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач занятия, техники безопасности при 
работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения занятия включает: 
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− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 
целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

 

Задания к лабораторным занятиям 

 

РАЗДЕЛ 2. Химические реакции 

 

Тема 2.2. Электролитическая диссоциация и ионный обмен 

Тема лабораторного занятия: Реакции гидролиза 

Форма практического задания: лабораторный практикум 

 

РАЗДЕЛ 3. Строение и свойства неорганических веществ 

 

Тема 3.2. Физико-химические свойства неорганических веществ 

Тема лабораторного занятия: Свойства металлов и неметаллов  

Форма практического задания: лабораторный практикум 

 

 

РАЗДЕЛ 4. Строение и свойства органических веществ 

 

Тема 4.2. Свойства органических соединений 

Тема лабораторного занятия: Получение этилена и изучение его свойств 

Форма практического задания: лабораторный практикум 

 

 

РАЗДЕЛ 5. Кинетические и термодинамические закономерности протекания 
химических реакций 

 

Тема 5.1. Кинетические закономерности протекания химических реакций 

Тема лабораторного занятия: Определение зависимости скорости реакции от 
концентрации реагирующих веществ  

Форма практического задания: лабораторный практикум 

 

Тема 5.2. Термодинамические закономерности протекания химических реакций. 
Равновесие химических реакций 

Тема лабораторного занятия: Изучение влияния различных факторов на смещение 
химического равновесия  

Форма практического задания: лабораторный практикум 

 

РАЗДЕЛ 6. Растворы 

 

Тема 6.2. Исследование свойств растворов 

Тема лабораторного занятия: Приготовление растворов 
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Форма практического задания: лабораторный практикум 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) Химия предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекционных, практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа 
включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию 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 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 
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 практического занятия включает: 
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− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 
целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 
определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных 
источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 
профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода 
обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по 
личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
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самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное – это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 
из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
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условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 
публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
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общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

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

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

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

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

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
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Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 
следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
рассматривали на лекционных или практических занятиях, исходя из содержания заданий в 
составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 
выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 
желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

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

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 
рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 
титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 
не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 
недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 
необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

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

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 
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Методические материалы по выполнению кейс-задания 

Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 
фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент 
учится проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания 
является отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации 

(объем 1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 

Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 
наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

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

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
 титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
 все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

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

стандартами;  
 все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

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

содержание или улучшают ее наглядность;  
 названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике. 
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Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

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

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 
занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

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

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
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3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 
практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

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

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 
промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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