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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗПНЯТИЯМ   

 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по 

дисциплине (модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм организации 

учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое, 

последовательное, монологическое изложение педагогическим работником учебного материала, 

как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент технологии 

представления учебного материала путем логически стройного, систематически последовательного 

и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности обучающихся по 

овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса лекций позволяет дать 

связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новейшими данными науки, 

сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, систематизированном виде. В 

ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника информации: при отсутствии 

учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, когда новые научные данные по 

той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для 

самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор может методически помочь 

обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. Она может содержать: 

определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о дисциплине (модуле); цели и 

задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и связь со смежными 

дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) данной науки; основную 

и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной работы обучающихся над 

дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся научной 

информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип лекций в 

практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

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

число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излагаемой при раскрытии 

внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, 

стержень излагаемых теоретических положений составляет научно-понятийная и концептуальная 

основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - диалог. По 

ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и уровня 

осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 



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

Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами, 

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

направить ее в нужное русло. 

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

лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются 

в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 

только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного опроса 

педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику 

подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных ситуаций 

путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. Проблемный вопрос 

- это диалектическое противоречие, требующее для своего решения размышления, сравнения, 

поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача содержит дополнительную 

вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет и 

предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник сначала 

просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных ответов. В 

лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить презентацию. Что касается 

презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично интегрировать во все 

вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве 

самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных 

вопросов лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях 

применения активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным 

способом донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание 

при подготовке слайдов, - это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 

картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного 

вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного 

слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Введение в Дискурсивный анализ 



Тема 1.1 Введение в 

дискурсивный анализ: 

подходы, споры и 

пересечения. 

Дискурсивный анализ как 

объект лингвистики. 

Дискурс как объект 

исследования 
 

Термин "дискурс" как лингвистическая единица общения.  

Введение в дискурсивный анализ: подходы, споры и 

пересечения. Дискурсивный анализ как объект 

лингвистики. Дискурс как объект исследования. 

Дискурсивный анализ, подходы с точки зрения различных 

дисциплин. 

Тема 1.2 Методы 

дискурсивного анализа в 

лингвистике. Соотношение 

понятий дискурс и текст, 

дискурс и диалог. Типы 

дискурса  
 

Методы дискурсивного анализа в лингвистике. Дискурс: 

различные толкования понятия. Собственно 

лингвистические (формальные) трактовки понятия 

«Дискурс». Дискурс как речь (vs. язык как система) 

Дискурс с позиции философии, социологии, 

социолингвистики, культурологии, семиотики, 

лингвистики текста. Дискурсивный анализ с точки зрения 

текстуального и контекстуального аспектов. Уровни 

анализа языкового материала с целью характеристики 

дискурса. Фреймы (концептуальные системы) как 

ментальные единицы, содержание которых может 

пониматься как дискурс.  

РАЗДЕЛ 2. Школы дискурсивного анализа. 

Тема 2.1. Французская 

школа анализа дискурса. 

Идеи Мишеля Фуко и его 

вклад в теорию дискурса. 

Критический анализ 

дискурса.  Советский и 

постсоветсткий 

политический дискурс 

Французская школа анализа дискурса. Идеи Мишеля Фуко 

и его вклад в теорию дискурса. Критический анализ 

дискурса Норманна Фэркло. Социо-когнитивный подход. 
Критический дискурс-анализ Тейна Ван Дейка. 

Дискурсивный исторический анализ Рут Водак. Советский 

и постсоветсткий политический дискурс. 

Тема 2.2. Немецко-

австрийская школа 

дискурсивного анализа 

Понятийные и методологические расхождения в 

оперировании терминами "институциональный дискурс" и 

"дискурс-анализ".  Приоритетным является языковая 

сторона процесса, а дискурс понимается как совокупность 

текстов одной тематики, выдвигая на первый план их 

качественный (содержание), а не количественный состав, и 

рассматривается как языковое отображение политико-

идеологической и социокультурной практики, 

«упорядоченное и систематизированное особым образом 

использование языка, за которым стоит особая, 

идеологически и национально-исторически обусловленная 

ментальность».  

 

РАЗДЕЛ 3. Структура дискурса 

Тема 3.1. Единство 

дискурса, связность, 

топик, макропропозиции. 

Глобальная структура 

дискурса: сегментация 

Глобальная структура эксплицитно выражена в виде 

абзацев и более крупных компонентов. Локальная же 

структура письменного дискурса  отчасти передается 

пунктуацией. Кванты дискурса -  элементарные 



дискурса и единицы 

глобальной структуры. 

дискурсивные единицы (ЭДЕ) - фраза, интонационная 

группа, интонационная единица.  

Тема 3.2. 

Интенциональные модели 

дискурса, понятия 

сценариев, нарративные 

схемы, грамматики 

дискурса. Локальная 

структура дискурса, 

минимальные единицы 

дискурса. 

Интенция (как коммуникативное намерение) находится в 

непосредственном взаимодействии со сценарием и фреймом той 

коммуникативной ситуации, в пространстве которой данная 

интенция должна быть реализована. Интенция определяет 

направление поиска тех параметров (характеристик) речевого 

поведения в ментальных базах (сценариях, фреймах), которые 

будут способствовать ее реализации, а определенный тип 

речевого поведения коммуниканта предполагает 

соответствующее грамматическое структурирование и 

использование средств невербального воздействия. 

Грамматическая специфика дискурса. «грамматика дискурса» - 

это «семантический синтаксис дискурса».  

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

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

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 

знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

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

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность 

какой-либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут 

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

обстановка, условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность 

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

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

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

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



характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

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

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

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

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

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

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

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, 

суть которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и 

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

метод отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной работы 

обучающихся.  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

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

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

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

разработать рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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

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

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

делятся на простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать 

ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее 

из них. Кейсы делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), 

обучающие (искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при 

отражении в нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение 

исследовательской деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод 

конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым имитационным активным 

методам обучения.  

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

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

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

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

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 



воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-

психологический, бизнес-тренинг.  

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

к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это 

умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой аудиторией с 

применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация 

слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

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

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

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

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

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

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

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

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

выступление вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою 

тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое 

обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный обмен 

мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

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

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

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

определенное время, в течение которого они должны подготовить аргументированный 

обдуманный ответ. Педагогический работник может устанавливать правила проведения 

группового обсуждения – задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм 

выработки общего мнения, назначить лидера и др.  

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

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

и специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 



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

которые, в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

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

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

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

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

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

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

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

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

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою 

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

Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, 

насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

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

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, 

при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее 

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

высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на 

практике. Является методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную разработку 

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

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность 

приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения 

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

в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в 

предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе 

решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных 

предметных областей.  

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

посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная часть. То 

есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

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

современная образовательная технология, в основе которой используется метод 

аутентичного оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. 



Портфолио как подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и 

отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разделам (темам) 

дисциплины (модуля) 

Раздел 1 Введение в Дискурсивный анализ 

Тема 1.1 Введение в дискурсивный анализ: подходы, споры и пересечения. Дискурсивный 

анализ как объект лингвистики. Дискурс как объект исследования 

Тема 1.2 Методы дискурсивного анализа в лингвистике. Соотношение понятий дискурс и 

текст, дискурс и диалог. Типы дискурса  

 

- чтение учебной литературы, текстов лекций; - поиск ответов на 

вопросы по теме семинара; - Доклад, сообщение  - составление обзора 

литературы; - написание конспектов к семинарам по заданным страницам 

источников; - подготовка рефератов для сообщений на 5-7 минут. Выполнение 

реферата объемом в 2-3 страницы обязательно к каждому семинарскому 

занятию 

Примерный перечень тем докладов к разделу: 

1. Соотношение понятий дискурс и текст, дискурс и диалог. 

2. Типы дискурса 

Раздел 2. Школы дискурсивного анализа. 

Тема 2.1 Французская школа анализа дискурса. Идеи Мишеля Фуко и его вклад в теорию 

дискурса. Критический анализ дискурса.  Советский и постсоветсткий политический 

дискурс 

Тема 2.2 Немецко-австрийская школа дискурсивного анализа  

- чтение учебной литературы, текстов лекций; - поиск ответов на 

вопросы по теме семинара; - Доклад, сообщение  - составление обзора 

литературы; - написание конспектов к семинарам по заданным страницам 

источников; - подготовка рефератов для сообщений на 5-7 минут. Выполнение 

реферата объемом в 2-3 страницы обязательно к каждому семинарскому 

занятию 

Примерный перечень тем докладов к разделу: 

1. Идеи Мишеля Фуко и его вклад в теорию дискурса 

2. Советский и постсоветсткий политический дискурс 



Раздел 3. Структура дискурса  

Тема 3.1 Единство дискурса, связность, топик, макропропозиции. Глобальная структура 

дискурса: сегментация дискурса и единицы глобальной структуры. 

Тема 3.2. Интенциональные модели дискурса, понятия сценариев, нарративные схемы, 

грамматики дискурса. Локальная структура дискурса, минимальные единицы дискурса. 

- чтение учебной литературы, текстов лекций; - поиск ответов на 

вопросы по теме семинара; - Доклад, сообщение  - составление обзора 

литературы; - написание конспектов к семинарам по заданным страницам 

источников; - подготовка рефератов для сообщений на 5-7 минут. Выполнение 

реферата объемом в 2-3 страницы обязательно к каждому семинарскому 

занятию 

Примерный перечень тем докладов к разделу: 

1. Макро- и микроструктура дискурса. 

2. Локальная структура дискурса, минимальные единицы дискурса. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля)  ДИСКУРСИВНЫЙ АНАЛИЗ предполагает 

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

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

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация 

необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его 

проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку 

она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 



− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей 

программой дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой 

студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 

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

используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной деятельности 

студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в рейтинговой технологии 

обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно широкий 

перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных 

источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода 

обучения. 



В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей специальности 

компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и 

становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование личности 

будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно определяет режим 

своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой 

дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в 

зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

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

записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систематический 

каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая экономия 

времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим 

лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических разработках 

по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только 

после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том 

числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). При 

изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная 

работа. Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Студент 

должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить 

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

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

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

вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в 

результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей 

лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных 

местах.  

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

вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также 

самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на лекциях) 

– это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлечение из 

текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим собственная внутренняя 

установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию 

полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит 

эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  



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

не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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

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

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. В тексте 

конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. При 

оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора 

книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 

дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 

распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре 

произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками 

конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной 

работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из 

теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы (задачи), 

то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить 

краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров следует 

излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя вспомогательные 

вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать комментариями, 

схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 

доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с 

выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из существа данной 

задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные 

результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их 

решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

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

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

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

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

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

связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический 

поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных усилий. Особое 

внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью отбора и обработки 

собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического уровня обоснованности 

используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  



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

литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 

сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к тому, чтобы в 

ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как учебное 

задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, 

творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список использованной 

литературы. Список использованной литературы размещается на последней странице рукописи или 

печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или печатной форме на белых листах 

формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 14, через 1,5 интервала при 

соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, 

правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, по центру. Титульный лист 

нумерации не подлежит.  

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

Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и символов. Если же 

такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять их значение при первом 

упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 

изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и подготовка к 

обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 

главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной 

литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения оппонентов 

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

обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают общую оценку 

содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной литературы. Иногда они 

дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о глубоком 

знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся имеют право 

уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает любому 

обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

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

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с научной точки 

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



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

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать краткое 

обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный вопрос может 

представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с современностью. Таким 

образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с современных 

позиций.  

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

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором указывается взятый 

из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные источники, показываются 

их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

параграфам, имеющим свои названия;  

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

цифры и чьи-то цитаты);  

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

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на выдвинутые во 

введении задачи и цели;  

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

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала следует 

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

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

страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, поставленных целях 

и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы выводах.  



По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представленной 

проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия темы, умения 

четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть задаваемых по работе 

вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

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

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

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических знаний 

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

мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе обучающийся 

должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или практический 

актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно перед ее 

написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, 

конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе 

преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или 

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

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

быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

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

полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 1,25. Сноски – 

постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом обязательный заголовок 

таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать подрисуночными 

подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их нумерация обязательна. 

Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу страницы – по середине 

или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но в общее число страниц он 

включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное 

превышение установленного объема является недостатком работы и указывает на то, что 

обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

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

знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно изложенный, 

содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

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

положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 



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

правильный ответ. 

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

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям изучаемой 

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

темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, ведущему 

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

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по содержанию 

и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

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

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

более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти 

недочетов. 

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

выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

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

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новейшими 

изданиями;  



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

содержание или улучшают ее наглядность;  

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

они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко излагать 

прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

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

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

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

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

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

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

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации для 

презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

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

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических занятиях. 

Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, публикации, 

информацию из Интернет-ресурсов. 

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

программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, посвященным 

теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, конспекте 

лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить неясные вопросы 

и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 



Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей; 

− свободное владение терминологией; 

− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

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

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

− единичные ошибки в терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

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

показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 

связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу; 

− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

− незнание терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и 

других практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную 

литературу, представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 



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

контрольные вопросы; 

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

данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических изданий, 

Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

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

четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при изучении 

дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое 

отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

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

ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания, правильно используются формулы, понятия, 

процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

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

решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, имеющие прямое 

значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к ним допускаются 

серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

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

решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

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

четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое хорошо обосновано 

теоретически.  

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

достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному ответу, но не достаточно 

хорошо обосновано теоретически.  

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

всех необходимых обоснований решения.  

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

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

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

Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению 

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

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



систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент демонстрирует то, 

что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

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

вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить основные 

положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая подготовка к занятиям 

в течение семестра позволит использовать время промежуточной аттестации для систематизации 

знаний. 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг 

обучающегося 80 рейтинговых баллов); 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

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

в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных 

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 



− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-

образовательной среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих 

контрольных мероприятий и др.); 

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

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

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

проектов и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

рейтинга). 

 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

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

за итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженностью, 

которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного мероприятия 

промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 



обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в 

Российском государственном социальном университете и Положением о балльно-

рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном 

социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена / зачета  

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 
16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 



13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 
1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 
0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

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

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

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 к методическим 

материалам по дисциплине (модулю). 

Конспекты лекционных занятий по 

дисциплине (модулю) 

 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. ДИСКУРСИВНЫЙ АНАЛИЗ 

2. РАЗДЕЛ 2. Школы дискурсивного анализа. 

Тема 2.2 Немецко-австрийская школа дискурсивного анализа  

 

3. Цели занятия: сформировать представление об основных отличиях и вкладе школ вклад в 

теорию дискурса, пояснить особенности подходов Немецко-австрийской школы 

дискурсивного анализа 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Понятийные и методологические расхождения в оперировании 

терминами "институциональный дискурс" и "дискурс-анализ".  

Приоритетным в данной школе является языковая сторона 

процесса, а дискурс понимается как совокупность текстов 

одной тематики, выдвигая на первый план их качественный 

(содержание), а не количественный состав, и рассматривается 

как языковое отображение политико-идеологической и 

социокультурной практики, «упорядоченное и 

систематизированное особым образом использование языка, за 

которым стоит особая, идеологически и национально-

исторически обусловленная ментальность».  

 

Рассказ, объяснение, 

беседа (ответы 

учащихся на 

периодические 

вопросы 

преподавателя с целью 

выявить имеющиеся 

знания по теме) 

 

Материализованные 

средства обучения –

речь, мимика и жесты 



 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. Формулирование темы занятия. Объяснение важности данной темы 

1. Немецко-австрийская школа дискурсивного анализа  

Текст лекции.  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы преподавателя с целью привлечения внимания 

слушателей, а также с целью стимулировать догадку, обращение к личному опыту и 

стимулирование обращения к личным знаниям слушателей) 

Примеры: 

Какие понятийные и методологические расхождения в оперировании терминами 

"институциональный дискурс" и "дискурс-анализ" вам уже известны?   

Назовите основные понятия, лежащие в основе институционального дискурса 

Назовите представителей Немецко-австрийской школы дискурсивного анализа  

 

 
Приложение № 2 к методическим 

материалам по дисциплине (модулю). 

Конспекты практических (семинарских) 

занятий по дисциплине (модулю) 

 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

1. ДИСКУРСИВНЫЙ АНАЛИЗ 

2. РАЗДЕЛ 2. Школы дискурсивного анализа. 



Тема 2.2 Немецко-австрийская школа дискурсивного анализа  

3. Цели занятия: Цели занятия: сформировать представление об основных отличиях и вкладе 

школ вклад в теорию дискурса, пояснить особенности подходов Немецко-австрийской школы 

дискурсивного анализа 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Понятийные и методологические расхождения в 

оперировании терминами "институциональный дискурс" и 

"дискурс-анализ".  Приоритетным в данной школе 

является языковая сторона процесса, а дискурс 

понимается как совокупность текстов одной тематики, 

выдвигая на первый план их качественный (содержание), 

а не количественный состав, и рассматривается как 

языковое отображение политико-идеологической и 

социокультурной практики, «упорядоченное и 

систематизированное особым образом использование 

языка, за которым стоит особая, идеологически и 

национально-исторически обусловленная ментальность».  

 

Интерактивный метод -  

форма взаимодействия 

студентов друг с другом в 

ходе занятия, студенты 

являются активными 

участниками занятия. 

Учащиеся не только и не 

столько закрепляют уже 

изученный материал, 

сколько осваивают 

новый. 

Работа с книгой, с 

конспектом лекций 

Методы обучения по 

этапам: 

• приобретение знаний; 

• формирование умений и 

навыков высказывания; 

• применение знаний; 

• формирование 

творческой деятельности; 

• закрепление и контроль 

знаний, умений, навыков. 

 

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



 

Введение. Краткая беседа о теме данной лекции  

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера 

1. Тема практического (семинарского) занятия. Немецко-австрийская школа 

дискурсивного анализа 

Вопросы к обсуждению: 

Знаете ли вы представителей  немецко-австрийской школы дискурсивного анализа (Р. Водак, 

П. Вундерлих, З. Егер, У. Маас, Ю. Линк, П. Хартман и др.)  

Какие факторы выдвигаются данной школой на первый план (их качественный 

(содержание), а не количественный состав)? 

Как определяет дискурс У. Маас?  ( как «соответствующую языковую формацию по 

отношению к социально и исторически определенной общественной практике») 

 

Практические задания: 

Beantworten Sie diese Fragen. 

Vergleichen Sie Ihre Antworten mit den Antworten Ihrer Kommilitonen. 

Wählen Sie besonders interessante, ausführliche, genaue Antworten. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ  

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

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

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

(понятия и определения) данной науки; основную и дополнительную учебную 

литературу; особенности самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной 

(модулем) и формы участия в научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

− Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый 

традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

− Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

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

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления 

информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, 

исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых 

теоретических положений составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего 

курса или крупных его разделов. 

− Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 

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

и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

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

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает 

дискуссию, стремясь направить ее в нужное русло. 

− Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при котором 

в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
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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. Понятие о религии и о Боге. Традиционные религии 

Тема 1.1. Что такое религия. 

Исторические формы ее 

существования 

Основные подходы к определению и объяснению сущности 

религий: богословско-теологический и религиоведческий 

подходы. Богословско-теологический подход как взгляд изнутри: 

описание и объяснение конкретных религиозных вероучений. 

Религиоведческий подход как изучение закономерностей 

развития и функционирования сущности религий. Примеры. 

Этимология слова «религия». Характерные черты профанного и 

сакрального. Сакральное как священное. Вера как механизм 

связи сакрального и профанного. Формы веры. Особенности 

религиозной веры. Вера как переживание. Классификация 

религий. Пантеизм, теизм – монотеизм, политеизм; деизм, 

атеизм. Особенности первобытных верований. Своеобразие 

национально-государственных религий. Характерные черты 

мировых религий. Роль религий в формировании ценностного 

кода цивилизации. 
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Тема 1.2. Авраамические 

религии. Начало. Иудаизм 

Понятие «авраамичекие религии». Монотеизм Авраама. Завет 

Авраама. Понятие завета как договора между Богом и человеком. 

Понятие обетования как божественного какого-либо дара 

человеку. Понятие «теологии». Рационально-логическая и 

мистико-интуитивная формы теологии. Иудаизм как религия 

евреев. Значение Танаха в иудаизме. Основные этапы древней  

истории евреев. Роль иерусалимского храма. Коэны. Синагога 

как место для молитвы и ритуального чтения Торы. Роль раввина 

в жизни еврейской общины. Понятие заповеди. Десять заповедей, 

данных Богом Моше (Моисею). Нравственный канон иудаизма 

как его основы. Роль Масоры (Традиции) в жизни еврейского 

народа. 613 заповедей. Галаха как религиозное законодательство. 

Нравственный идеал в Притчах царя Шломо. Чувства любви и 

уважения к ближним, достоинство и уважение к природе 

человека, справедливость и снисходительное отношение к 

ближнему, мир и согласие, кротость и терпение, искренность, 

правдивость и верность, благотворительность, милосердие и 

сострадание, идеалы гражданской и семейной жизни. Их 

созвучность тем ценностным ориентирам, о которых повествует 

Президент в Указе № 809. 

Тема 1.3. Христианство. 

Единство во множестве 

Христианство как богооткровенная религия. Социально-

исторические и духовные предпосылки возникновения 

христианства.  Основные этапы истории христианства. Значение 

Священного Писания и Священного Предания в христианстве. 

Вселенские Соборы и роль в истории Церкви. Социальные и 

вероучительные причины раскола между Востоком и Западом. 

Великая схизма. Особенности традиционных и нетрадиционных 

христианских конфессий. Основные положения православного 

вероучения. Символ веры. Таинства в православии их 

особенности. Святые православной церкви. Православные 

праздники и их значение. Православное искусство. 

Нравственные идеалы православия и их влияние на ценностные 

установки российской цивилизации. Основные положения 

католического вероучения. Догмат о непогрешимости Папы. 

Особенности учение католичества о Деве Марии. Основные 

положения протестантского вероучения. Отказ от церковного 

Предания. Символические книги. Символическое понимание 

таинств. Ценностные установки христианства и их созвучность 

ценностным ориентирам, о которых повествует Президент в 

указе № 809. 

Тема 1.4. Ислам. «Праведный 

путь» 

История появления ислама. Пять столпов ислама: принцип 

единобожия (шахада), ежедневные молитвы (салат/намаз), 

обязательные пожертвования (закят), пост (саум/ураза), 

паломничество в Мекку (хаджж). Мухаммад и его проповедь. 

Ранняя история ислама: эпоха праведных халифов. Образование 

раннефеодального государства. Общекультурные, 
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теологические, религиозно-культовые заимствования ислама. 

Коран – священная книга мусульман. Природа и возникновение 

Корана в исламской традиции. Сунна – Священное Предание. 

Хадисы и их роль в исламской традиции. Достоверность хадисов. 

Символ веры ислама. Сотворение мира в исламе. Природа зла в 

мусульманской традиции. Учение ислама о человеке. Принципы 

культа. Мифология. Заповеди морали. Эсхатология ислама. 

Основные школы исламского права. Понятие «шариат». 

Предписания и запреты ислама. Исламские обряды. Праздники в 

исламе. Исламские святыни. Кааба. Отношение ислама к другим 

авраамическим религиям. Мистическая традиция суфизма. 

Таухид как радикальное единобожие. Ваххабизм и салафизм. 

Арабские завоевания. 

Тема 1.5. Буддизм. От страдания 

к избавлению 

Культурологические и исторические основы буддийской 

религиозной традиции. Возникновение буддизма. Веды. 

Основные идеи и направления буддизма. Представления об 

устройстве мира в буддизме. Сидхартха Гаутама, легенда о его 

жизни. «Четыре благородных истины» и благородный 

восьмеричный путь спасения. Раскол буддизма на 18 школ. 

Махаяна («великая колесница»). Ваджраяна («алмазная 

колесница»). Буддийский священный канон «Трипитака». 

Понятие духовного учителя в буддизме. Ламаизм. Буддизм в 

Китае и на Дальнем Востоке. Буддизм и синтоизм: общее и 

особенное.  Тибетский буддизм. Монастыри и монастырские 

школы. Прибытие Дипанкары Шриджняны (Атиши). Далай-

лама. Буддийский культ и образ жизни. Буддистский путь 

следования добродетелям. Принцип ахимсы – ненасилия, 

основанного на любви и доброте. Ценность рождения человеком 

в буддийской традиции. Доброта матерей и понятие об истинной 

любви в буддизме. Ценность крепкой семьи в буддийской 

культуре. Ценностные установки буддизма и их созвучность 

российской цивилизации. 

РАЗДЕЛ 2. Традиционные религии в России и мире. Проблемы и решения 

Тема 2.1. Новые религиозные 

движения. Риски и угрозы 

Понятие новых религиозных движений и культов, их 

отличительные признаки, причины возникновения и 

распространения. Проблема определения новых религиозных 

движений: «альтернативные и неконфессиональные религии», 

«нетрадиционные религии», «возникающие религии», 

«тоталитарные и деструктивные секты и культы». 

Отечественные и зарубежные исследователи о природе и 

причинах появления нетрадиционных религиозных движений и 

культов. Причины возникновения новых религиозных движений 

и культов в РФ. Отечественные традиции изучения новых 

религиозных движений. Типы нетрадиционных религиозных 

движений и культов. От идей Мартина Лютера до 

неохристианства. Основатели и лидеры новых религиозных 
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движений и культов, их статус, роль в возникновении и 

распространении неорелигиозных объединений. Последователи 

нетрадиционных религиозных образований, основные 

мотивации и способы обращения, особенности психологии и 

поведения. Проникновение сектантских влияний в 

государственные органы в дореволюционной и современной 

истории России. Государственно-правовое регулирование 

деятельности новых религиозных движений в современной 

России. Взаимопонимание и взаимоуважение как основа 

существования многонационального и многоконфессионального 

российского общества. 

Тема 2.2. Религиозная ситуация в 

современном мире. Религиозный 

радикализм и экстремизм 

Понятие  и причины религиозного радикализма и экстремизма. 

Сущность и признаки религиозного радикализма. Фанатизм и 

фундаментализм как разновидности деструктивного 

радикализма. Экстремизм и терроризм. Признаки религиозного 

радикализма и терроризма. Причины, формы и структура 

религиозного радикализма.  Религиозная терпимость как способ 

достижение мира. Противодействие религиозному радикализму 

и экстремизму. Основные проблемы противодействия 

религиозного радикализму и экстремизму. Международный 

опыт борьбы с религиозным радикализмом и экстремизмом. 

Правовые основы противодействия религиозному радикализму и 

экстремизму. Духовно-нравственные ценности как элемент 

национальной безопасности России. 

Тема 2.3. История России как 

поликонфессионального 

государства-цивилизации. Часть 

1 (X-XVIII вв.) 

Исторические формы взаимоотношений христианских 

конфессий и российского государства (Х–ХVIII вв.) 

Предпосылки и формы принятия христианства на Руси. 

Основные этапы развития Русской Церкви. Киевская Русь: 

государство как гарант церковной организации на Руси (X–

XIII вв). Феодальная раздробленность и татаро-монгольское иго. 

Церковь как фактор духовной целостности (ХIII–ХV вв.) 

Московское Царство. Синодальный период. Деятельность 

Римско-католической Церкви в России. Папство и Русь в X–XV 

вв. Просветительская деятельность Кирилла и Мефодия и 

противодействие католицизму. Политика веротерпимости 

киевских князей Всеволода Ярославовича (1078–1093) и 

Святополка Изяславовича (1093–1113). Первые лютеранские 

общества в Москве и Нижнем Новгороде. Лютеранские церкви в 

Петербурге. Период колонизации немцев-крестьян в период 

правления Екатерины II. Возникновение мусульманской 

цивилизации на территории современной России. Исламские 

институты в России в 1 пол. XVIII в.: возрождение традиции и 

адаптация к условиям Нового времени. Система миллетов – 

этноконфессиональных общин. История распространения 

буддизма в Российской империи. Бохайское государство. 

Подготовка в бурятских родах лам, верноподданных российского 

императора. Признание буддизма одной из государственных 
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религий Российской Империи. Признание Екатерины Великой 

воплощением Белой Тары на Земле. Права инославных в 

Российской Империи. Единичные появления евреев на 

территории Российского государства. Иудаизм на территории 

России в Смутное время. Правление Екатерины II Великой: 

введение черт оседлости. 

Тема 2.4. История России как 

поликонфессионального 

государства-цивилизации. Часть 

2 (XIX-XX вв.) 

Исторические формы взаимоотношений христианских 

конфессий и российского государства (XIX–XX вв.) Советский 

период. Борьба Церкви за выживание в атеистическом 

государстве (XX век). Сотрудничество Церкви и государства на 

современном этапе развития (к.XX–XXI вв). Социальное 

служение православной общины. Распространение католицизма 

в России в XVIII–XIX вв. Судьба католицизма в советское время. 

Католические приходы в России к началу 90-х годов XX в. 

Современное положение римско-католической церкви в 

российском обществе. Социальное служение католиков в России. 

История развития взаимоотношений государства и различных 

течений протестантизма. Мусульмане в Российской империи: 

государственная политика и проекты реформ. Проекты реформ 

Духовных управлений российских мусульман. Мусульмане 

СССР и России в 90-е годы XX в.: возрождение традиций. 

Мусульмане в Российской Федерации. Социальное служение 

мусульман. Разрешение свободного исповедания и 

распространения буддизма в XIX веке. История распространения 

буддизма в СССР. Буддизм в «пятилетку безбожия». Буддийская 

традиционная Сангха в России. История иудаизма в XIX веке. 

Регистрация еврейских организаций в современной России. 

Сохранение этнических религий в современной России. 

Федеральный закон «О гарантиях прав коренных народов 

России». Особый статус малых народов, закрепленный 

Конституцией РФ. Право на безвозмездное пользование земель, 

полезных ископаемых. Государственная политика России в 

отношении коренных малочисленных народов. Концепция 

устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 

Тема 2.5. Настоящее и будущее 

России как 

поликонфессионального 

государства-цивилизации. 

Основные проблемы и пути их 

решения 

Основные религиозные конфессии на территории России. 

Философско-методологические основания межрелигиозного 

диалога.  Основные принципы и столичные/региональные 

площадки диалога религий. Российское законодательство в сфере 

религии. Права и свободы верующих. Правовой статус НКО. 

Православный опыт межконфессионального диалога в мировой 

истории. Проблема диалога с исламом на Кавказе. Правовой 

статус иудеев в истории России. Основные сложности диалога с 

иудаизмом и попытки их преодоления. Отношение буддизма к 

другим религиям. Социальная концепция РПЦ в вопросах 

межконфессионального сотрудничества. Взаимодействие 

традиционных конфессий в борьбе с тоталитарным 
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сектантством. Отношение традиционных религий к государству. 

Русская Православная Церковь в диалоге религий. Римско-

католическая Церковь в межконфессиональном диалоге: 

практический опыт диалога Института Св. Фомы. 

Экуменическое движение. Основания межрелигиозного диалога 

в современной России: мусульманская перспектива. Культура 

мира и дипломатия сквозь призму буддийской философии. 

Суперэкуменизм и пределы диалога. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 

содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде 

копирования научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле 

чудес», КВН и т. д.) и в виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-

путешествия, когда надо разработать рациональный маршрут, пользуясь различными 

картами).  

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

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

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

делятся на простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать 

ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать 

лучшее из них. Кейсы делятся на практические (отражающие реальные жизненные 

ситуации), обучающие (искусственно созданные, содержащие значительные элемент 

условности при отражении в нем жизни) и исследовательские (ориентированные на 

проведение исследовательской деятельности посредствам применения метода 

моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым 

имитационным активным методам обучения.  

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

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

– форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

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

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-

психологический, бизнес-тренинг.  

− Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое отношение 

к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это 

умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

− Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой аудиторией 

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

слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

− Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и 

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

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

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

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

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где 

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

его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою 

тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно было вести 

многоплановое обсуждение.  
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− Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный обмен 

мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте 

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

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата 

– сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

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

определенное время, в течение которого они должны подготовить аргументированный 

обдуманный ответ. Педагогический работник может устанавливать правила проведения 

группового обсуждения – задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм 

выработки общего мнения, назначить лидера и др.  

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

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

эксперты и специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных 

вопросов. Данная модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов 

даёт результаты, которые, в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

− Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 

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

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

(обычно не включаемые в тематику 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 по разделам (темам) 

дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ПОНЯТИЕ О РЕЛИГИИ И О БОГЕ. ТРАДИЦИОННЫЕ РЕЛИГИИ 

 

Тема 1.1. Что такое религия. Исторические формы ее существования 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные подходы к определению и объяснению сущности религий: богословско-

теологический и религиоведческий подходы.  

2. Вера как механизм связи сакрального и профанного.  

3. Особенности религиозной веры.  

4. Своеобразие национально-государственных религий.  

5. Роль религий в формировании ценностного кода цивилизации. 

Тема 1.2. Авраамические религии. Начало. Иудаизм 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Рационально-логическая и мистико-интуитивная формы теологии.  

2. Роль раввина в жизни еврейской общины.  

3. Десять заповедей, данных Богом Моше (Моисею).  

4. 613 заповедей.  

5. Чувства любви и уважения к ближним, достоинство и уважение к природе человека, 

справедливость и снисходительное отношение к ближнему, мир и согласие, кротость и терпение, 

искренность, правдивость и верность, благотворительность, милосердие и сострадание, идеалы 

гражданской и семейной жизни. Их созвучность тем ценностным ориентирам, о которых повествует 

Президент в Указе № 809. 

Тема 1.3. Христианство. Единство во множестве 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Социально-исторические и духовные предпосылки возникновения христианства.   

2. Значение Священного Писания и Священного Предания в христианстве.  

3. Социальные и вероучительные причины раскола между Востоком и Западом.  

4. Нравственные идеалы православия и их влияние на ценностные установки российской 

цивилизации.  

5. Ценностные установки христианства и их созвучность ценностным ориентирам, о которых 
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повествует Президент в указе № 809. 

Тема 1.4. Ислам. «Праведный путь» 

Вопросы для самоподготовки: 

1. История появления ислама.  

2. Общекультурные, теологические, религиозно-культовые заимствования ислама.  

3. Учение ислама о человеке.  

4. Предписания и запреты ислама.  

5. Исламские обряды. Праздники в исламе.  

 

Тема 1.5. От страдания к избавлению 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Культурологические и исторические основы буддийской религиозной традиции.  

2. Представления об устройстве мира в буддизме.  

3. Понятие духовного учителя в буддизме.  

4. Буддистский путь следования добродетелям.  

5. Ценностные установки буддизма и их созвучность российской цивилизации. 

РАЗДЕЛ 2. ТРАДИЦИОННЫЕ РЕЛИГИИ В РОССИИ И МИРЕ. ПРОБЛЕМЫ И 

РЕШЕНИЯ 

Тема 2.1. Новые религиозные движения. Риски и угрозы 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Проблема определения новых религиозных движений: «альтернативные и 

неконфессиональные религии», «нетрадиционные религии», «возникающие религии», «тоталитарные и 

деструктивные секты и культы».  

2. Причины возникновения новых религиозных движений и культов в РФ.  

3.  Последователи нетрадиционных религиозных образований, основные мотивации и способы 

обращения, особенности психологии и поведения.  

4. Государственно-правовое регулирование деятельности новых религиозных движений в 

современной России.  

5. Взаимопонимание и взаимоуважение как основа существования многонационального и 

многоконфессионального российского общества. 

Тема 2.2. Религиозная ситуация в современном мире. Религиозный радикализм и 

экстремизм 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Понятие  и причины религиозного радикализма и экстремизма.  

2. Причины, формы и структура религиозного радикализма.   

3. Религиозная терпимость как способ достижение мира.  

4. Основные проблемы противодействия религиозного радикализму и экстремизму.  

5. Духовно-нравственные ценности как элемент национальной безопасности России. 

 

Тема 2.3. История России как поликонфессионального государства-цивилизации. Часть 1 

(X-XVIII вв.) 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Предпосылки и формы принятия христианства на Руси.  

2. Церковь как фактор духовной целостности (ХIII–ХV вв.). 

3. Возникновение мусульманской цивилизации на территории современной России.  

4. История распространения буддизма в Российской империи.  

5. Иудаизм на территории России. 

 

Тема 2.4. История России как поликонфессионального государства-цивилизации. Часть 2 

(XIX-XX вв.) 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Исторические формы взаимоотношений христианских конфессий и российского государства 

(XIX–XX вв.).  

2. Борьба Церкви за выживание в атеистическом государстве (XX век).  

3. Сотрудничество Церкви и государства на современном этапе развития (к.XX–XXI вв).  

4. Сохранение этнических религий в современной России.  

5. Государственная политика России в отношении коренных малочисленных народов.  

Тема 2.5. Настоящее и будущее России как поликонфессионального государства-

цивилизации. Основные проблемы и пути их решения 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Социальная концепция РПЦ в вопросах межконфессионального сотрудничества.  

2. Взаимодействие традиционных конфессий в борьбе с тоталитарным сектантством.  

3. Отношение традиционных религий к государству.  

4. Русская Православная Церковь в диалоге религий.  

5. Основания межрелигиозного диалога в современной России: мусульманская перспектива.  
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6. Культура мира и дипломатия сквозь призму буддийской философии.  

7. Суперэкуменизм и пределы диалога. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме 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. 

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

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

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное – это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

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

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

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

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

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

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

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

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

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

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

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

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

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

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

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
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способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3–4 варианта ответа по базовым положениям 

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

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

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

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

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

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

при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

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

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

− титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

− все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

− единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

− все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

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

содержание или улучшают ее наглядность;  

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

как они указываются в источнике. 

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

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

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

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

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

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

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

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации: 10-20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

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

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

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

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

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

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  
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Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

− дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей; 

− свободное владение терминологией; 

− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

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

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

− единичные ошибки в терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

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

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

− ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

− незнание терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

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

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

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

вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

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

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

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

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

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

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

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

подтверждения принятого решения. 

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

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

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

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

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

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или экзаменом. 

Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению 

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

задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент демонстрирует 

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

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ  

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим 

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

представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 

логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию 

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

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

отражения в учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного 

изучения. В таких случаях только лектор может методически помочь обучающимся в 

освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

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

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

(понятия и определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; 

особенности самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы 

участия в научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

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

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических 

положений составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или 

крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с 

аудиторией - диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для 

выяснения мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

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

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает 

дискуссию, стремясь направить ее в нужное русло. 

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

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

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела 

предназначен для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 



неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

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

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых 

проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления 

проблемных задач. Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для 

своего решения размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых 

знаний. Проблемная задача содержит дополнительную вводную информацию и при 

необходимости некоторые ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам 

составляет и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы 

педагогический работник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ 

и обсуждение неправильных ответов. В лекциях можно использовать наглядные 

материалы, а также подготовить презентацию. Что касается презентации, то в качестве 

визуальной поддержки ее можно органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. 

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

формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 

лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях 

применения активного метода проведения занятий презентация представляется весьма 

удачным способом донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует 

обратить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и текст. Слайд не должен 

быть перегружен картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от 

основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать 

вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая 

обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Базовые понятия грамматики 

Тема 1.1. 

Грамматические 

уровни языка и их 

единицы. Морфемика 

Основные современные грамматические теории 

(описательная, коммуникативно- прагматическая, 

структурная, когнитивная). 

Грамматика как раздел науки о языке. Морфология и 

синтаксис. Место грамматики среди других 

лингвистических единиц. Методы описания 

грамматического строя. 

Тема 1.2. 

Формообразование и 

словоизменение. Части 

речи (классы и разделы 

слов) 

Слово в грамматике (словоформа) английского языка. 

Грамматические категории и их классификации. 

Грамматическая форма. Грамматическое значение 

(номинативное, синтаксическое). 

Грамматическая оппозиция как структурно-

функциональная основа грамматической категории 

РАЗДЕЛ 2. Морфология 

Тема 2.1. Имя 

существительное. 

Категория числа, 

падежа и рода. 

Артикль 

Существительное как слово предметной семантики. 

Грамматическая и семантическая классификации 

существительных. 

Категории числа, падежа. Продуктивные и 

непродуктивные формы. 



Тема 2.2. Глагол. 

Классификации и 

категории глагола. 

Глагол как слово процессной семантики. Знаменательные 

и служебные глаголы. 

Категории залога, вида и временной соотнесенности как 

категории, 

Тема 2.3. Имя 

прилагательное. Статив. 

Прилагательное как слово признаковой семантики. 

Основные морфологические типы прилагательных: 

качественные и относительные. 

Категория степеней сравнения. 

Тема 2.4. Местоимение. 

Наречие. 

Прилагательное. 

Наречие как слово вторично-признаковой семантики 

(признак процесса, признак признака). 

Разряды наречий 

РАЗДЕЛ 3. Синтаксис 

Тема 3.1. Синтаксис 

предложения и 

словосочетания. 

Словосочетание и предложение. 

Синтаксические связи в словосочетании. 

Классификация словосочетаний. Синтаксические единицы 

языка. 

Тема 3.2. Виды 

предложений. 

Классификация предложений. Простое предложение, 

сложное предложение. Сложноподчиненное предложение. 

Типы сложноподчиненных предложений. Главное и 

придаточное предложения. Сложносочиненное 

предложение. 

Тема 3.3. Главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

Основные члены прдложения. Их классификация. 

Второстепенные члены предложения. Их классификация. 

 

Тема 3.4. Синтаксис 

текста. Динамический 

синтаксис. Прагматика 

дискурса. 

Текст как продукт речевой деятельности. Связность, 

цельность и завершенность как базовые признаки 

(категории) текста. Элементарная единица текста – 

высказывание. 

Синтаксическая связь предложений в тексте: 

ретроспективная, проспективная. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

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

на развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

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

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  



Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

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

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность 

какой-либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут 

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

обстановка, условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность 

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

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

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

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

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

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

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

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

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

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

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

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, 

суть которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и 

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

метод отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

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

предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и 

иногда содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде 

копирования научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», 

КВН и т.д.) и в виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, 

когда надо разработать рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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

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

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

делятся на простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать 

ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее 

из них. Кейсы делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), 

обучающие (искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при 

отражении в нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение 

исследовательской деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод 

конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым имитационным активным 

методам обучения.  

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

обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство 

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

процесс обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию 



направленности воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-

психологический, бизнес-тренинг.  

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

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

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

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

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

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

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

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

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

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

выступление вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою 

тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое 

обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность 

публичной дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей 

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

которые используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого 

результата — сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной 

позиции. 

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

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное 

количество участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, 

выделяется определенное время, в течение которого они должны подготовить 

аргументированный обдуманный ответ. Педагогический работник может устанавливать 

правила проведения группового обсуждения – задавать определенные рамки обсуждения, 

ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лидера и др.  

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

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

и специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

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

которые, в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

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

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

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

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

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

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

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

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

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою 

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

Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, 

насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  



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

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, 

при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее 

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

высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на 

практике. Является методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

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

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

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

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода 

проектов состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного 

приобретения знаний в процессе решения практических задач или проблем, требующего 

интеграции знаний из различных предметных областей.  

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует 

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

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

современная образовательная технология, в основе которой используется метод 

аутентичного оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. 

Портфолио как подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и 

отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

темам дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Базовые понятия грамматики. 

 

Тема 1.1. Грамматические уровни языка и их единицы. Морфемика. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Грамматическая категория числа. 

2. Грамматическая категория вида. 

3. Лексикализованные формы множественного числа. 

 

Тема 1.2. Формообразование и словоизменение. Части речи (классы и разделы 

слов). 

 

Вопросы для самоподготовки: 

4. Проблема категории рода в английском языке 

5. Категория определенности – неопределенности. 

6. Определенный, неопределенный и нулевой артикли 

 

РАЗДЕЛ 2. 

 

Тема 2.1. Имя существительное. Категория числа, падежа и рода. Артикль. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Окружение и дистрибуция в выделении морфем. 



2. Парадигматические и синтагматические отношения в грамматике 

английского языка. 

 

Тема 2.2. Глагол. Классификации и категории глагола. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Классификация глаголов (статальные и процессные, глаголы-связки, 

переходные и непереходные). 

2. Категория модальности. 

 

 

Тема 2.3. Имя прилагательное. Статив. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Прилагательное как слово признаковой семантики.  

2. Основные морфологические типы прилагательных. 

3. Прилагательные качественные и относительные. 

4. Наречия и прилагательные. 

 

 

Тема 2.4. Местоимение. Наречие. Прилагательное. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Категория сравнения наречий. 

2. Наречие как слово вторично-признаковой семантики (признак процесса, 

признак признака). 

3. Разряды наречий (знаменательные, местоименные, количественные и др.). 

Способы образования наречий. 

 

РАЗДЕЛ 3. Синтаксис. 

 

Тема 3.1. Синтаксис предложения и словосочетания. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Синтаксические единицы языка 

2. Классификация словосочетаний. 

3. Союзное и бессоюзное сочинение предложений. 

 

Тема 3.2. Виды предложений. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Союзное и бессоюзное сочинение предложений. 

2. Виды сочинительных отношений. 

3. Особенности пунктуации в английском языке и функции знаков препинания 

в выражении синтаксических отношений в предложении. 

 

Тема 3.3. Главные и второстепенные члены предложения.  

 

Вопросы для самоподготовки: 



1. Роль имен собственных, личных и указательных местоимений, артиклей и 

словопорядка в установлении функциональной перспективы текста. 

2. Теория фреймов и ее место в учениях о дискурсе. 

3. Стилистика актуального членения предложения. 

 

Тема 3.4. Синтаксис текста. Динамический синтаксис. Прагматика дискурса.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Теория фреймов и ее место в учениях о дискурсе. 

2. Стилистика актуального членения предложения. 

3. Актуальное членение предложения. 

 

 

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

 

РАЗДЕЛ 1. Базовые понятия грамматики. 

 

Тема 1.1. Грамматические уровни языка и их единицы. Морфемика. 

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Лингвистическая прагматика», таблица 

«Речевое общение», портреты с изображением выдающихся учёных, лингвистов-

прагматиков. 

 

Тема 1.2. Формообразование и словоизменение. Части речи (классы и разделы 

слов). 

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Лингвистическая прагматика», таблица 

«Речевое общение», портреты с изображением выдающихся учёных, лингвистов-

прагматиков. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. 

 

Тема 2.1. Имя существительное. Категория числа, падежа и рода. Артикль. 

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Лингвистическая прагматика», таблица 

«Речевое общение», портреты с изображением выдающихся учёных, лингвистов-

прагматиков. 

 

Тема 2.2. Глагол. Классификации и категории глагола. 

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Лингвистическая прагматика», таблица 

«Речевое общение», портреты с изображением выдающихся учёных, лингвистов-

прагматиков. 

 

 

 

 

 

Тема 2.3. Имя прилагательное. Статив. 



 

Учебно-наглядные пособия по теме «Лингвистическая прагматика», таблица 

«Речевое общение», портреты с изображением выдающихся учёных, лингвистов-

прагматиков. 

 

 

Тема 2.4. Местоимение. Наречие. Прилагательное. 

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Лингвистическая прагматика», таблица 

«Речевое общение», портреты с изображением выдающихся учёных, лингвистов-

прагматиков. 

 

РАЗДЕЛ 3. Синтаксис. 

 

Тема 3.1. Синтаксис предложения и словосочетания.. 

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Лингвистическая прагматика», таблица 

«Речевое общение», портреты с изображением выдающихся учёных, лингвистов-

прагматиков. 

 

Тема 3.2. Виды предложений. 

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Лингвистическая прагматика», таблица 

«Речевое общение», портреты с изображением выдающихся учёных, лингвистов-

прагматиков. 

 

 

Тема 3.3. Главные и второстепенные члены предложения.  

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Лингвистическая прагматика», таблица 

«Речевое общение», портреты с изображением выдающихся учёных, лингвистов-

прагматиков. 

 

Тема 3.4. Синтаксис текста. Динамический синтаксис. Прагматика дискурса.  

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Лингвистическая прагматика», таблица 

«Речевое общение», портреты с изображением выдающихся учёных, лингвистов-

прагматиков. 

 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Лингвистическая прагматика» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 



Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей 

программой дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и 

научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную 

роль в рейтинговой технологии обучения.  



К современному специалисту в области медицины общество предъявляет 

достаточно широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет 

наличие у выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно 

добывать знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, 

давать оценку конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения 

происходит в течение всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент 

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

учебным содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по 

личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других 

условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

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

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

это всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

следует переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения 

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

учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении 

любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная 

работа. Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. 

Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и 

уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного 

представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении 

материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять 

конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 

консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа 

опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и 

понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также 

может служить постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: 

первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором 

можно остановиться на трудных местах.  

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

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

и книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

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

способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

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

Методические рекомендации по составлению конспекта:  



1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

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

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора;  

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

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует 

от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

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

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

начала вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение 

проблемных задач или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в 

строгом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до 

окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с 

выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из существа 

данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими способами и сравнить 

полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 

твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

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

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

Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку 

и защиту плана; написание теоретической части и всего текста с указанием 

библиографических данных используемых источников, подготовку доклада, выступление 

с ним. Тематика рефератов полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

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

целью отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и 

теоретического уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-

либо деятельности.  

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

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, 

делаются выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная 

работа сводится к тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, 

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

вторых, как форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного 

задания.  



Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать 

формального переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на 

последней странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в 

письменной или печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times 

New Roman, кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: 

верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц 

производится вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

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

необходимо разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата 

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

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание 

слушателей к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с 

определения оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный 

анализ работы обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и 

недостатки реферата, дают общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, 

характеру использованной литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел 

реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о глубоком знании обучающимся-

оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель 

предлагает любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться 

подвести итог обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

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

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного 

упрощения формулировок.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно 

включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, 

почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна быть 

актуальна либо с научной точки зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  



Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

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

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и 

т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 

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

кавычки; после названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; 

наконец, называется процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

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

сделанных в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

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

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, 

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

Это вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и 

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

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный 

ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания 

эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в 

печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе 

преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на 

лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных 

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

несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

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

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

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

При этом обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а 

рисунки сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких 



таблиц и/или рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их 

целесообразно проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер 

страницы не ставится на титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем 

эссе, без учета приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение 

установленного объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся 

не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

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

основных понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

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

сути, в целом правильный ответ. 

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

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

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

45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки 

по содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

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

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

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

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

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

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются 

библиографическим описанием;  



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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

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

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться 

так, как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

теме доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

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

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

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

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности 

представляемого материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал 

доклада, а также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, 

видео – вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках 

информации для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и 

задач работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

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

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

и не менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на 

практических занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и 

дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

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

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 



«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

− свободное владение терминологией; 

− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

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

выделять существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

− единичные ошибки в терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

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

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает 

связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

− незнание терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и 

других практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную 

литературу, представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

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

контрольные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

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

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные 

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

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 



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

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

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

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в 

обосновании принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания; используются 

формулы, процедуры, понятия, имеющие прямое значение для подтверждения принятого 

решения, однако, при обращении к ним допускаются серьезные ошибки, студент не может 

правильно ими воспользоваться. 

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

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

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

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует 

эталонному ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

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

ответы не содержат всех необходимых обоснований решения.  

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

грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

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

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, 

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

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

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

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

(модулю). 

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

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

целесообразно повторить основные положения, используя при этом листы опорных 

сигналов. Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в 

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

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 



− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг 

обучающегося 80 рейтинговых баллов); 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых 

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

учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-

образовательной среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих 

контрольных мероприятий и др.); 

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

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

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

проектов и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются 

следующие пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

значения текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

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

за итоговое практическое задание. 



Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках 

и порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в 

Российском государственном социальном университете и Положением о балльно-

рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном 

социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном 

социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется 

следующая шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 



1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных 

мероприятий промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) 

неудовлетворительный (получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная 

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

текущего рейтинга, полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине 

(модулю). 
 

  



Приложение № 1 к методическим 

материалам по дисциплине (модулю). 

Конспекты лекционных занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина «Лингвистическая прагматика».  

2. Раздел лекционного занятия «Базовые понятия грамматики».  

3. Цели занятия.  

- сформировать представление о методологии лингвистики как науке,  

- раскрыть сущность языка как общественного явления, 

- раскрыть основные положения о функциях и свойствах языка, 

-  сформировать понимание методологии, метода, методики.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Грамматика как раздел науки о языке. Морфология и 

синтаксис. Место грамматики среди других 

лингвистических единиц. Методы описания 

грамматического строя. 

Основные современные грамматические теории 

(описательная, коммуникативно- прагматическая, 

структурная, когнитивная). 
 

Интерактивный 

метод 

взаимодействия, 

Лекции, основной 

учебник по курсу, 

средства 

наглядности, 

слайды, презентации 

2. Морфемика как раздел грамматики английского языка. 

Классификация морфем (свободные и связанные, 

корневые, аффиксальные). Алломорфы. Функции морфем 

(словообразование и словоизменение). 
 

Интерактивный 

метод 

взаимодействия, 

Лекции, основной 

учебник по курсу, 

средства 

наглядности, 

слайды, презентации 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

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

лекции и её структуры) 

 

1. Тема лекционного занятия «Базовые понятия грамматики». 

Текст лекции.  

Грамматика изучает регулярные и общие черты устройства языковых знаков и их 

поведения. Она изучает самые существенные черты структуры языка. Лексические 

единицы выполняют номинативную функцию. Но без знания грамматики из этих 

«кирпичиков» невозможно построить «здание». Слова – кирпичики, грамматика – правила 

строительства и «цемент». 

Основные понятия: 



Грамматическое значение. 

Специфику грамматического значения легче представить в сопоставлении с лексическим 

значением: 

1. В основе лексического значения лежат преломленные через систему понятий реалии 

объективной действительности. Лексическое значение – это содержание слов, т.е. 

установленная нашим мышлением соотнесенность звуковых комплексов с понятиями и 

через них с предметами (референтами и денотатами). В системе грамматического значения 

есть два вида. Одни (референциальные) также соотнесены с неязыковой действительностью 

и выражают связи и отношения между предметами и явлениями: отношение предметов к 

их количеству, к месту, времени, условию, причине и т.д. (придаточные предложения 

следствия, времени, условия и т.д). Другие грамматические значения – чисто реляционные, 

внутриязыковые. Например, функция порядка слов. 

2. Грамматическое значение – это абстракция более высокой степени. Если арифметика – это 

лексическое значение, то грамматическое значение – это алгебра. Лексические значения 

принадлежат отдельным словам (группам слов) и классам однородных предметов или ряду 

слов (синонимические средства). Грамматическое значение присуще целым классам слов с 

различными конкретными лексическими значениями. Оно никогда не присуще одному 

слову. 

3. Грамматические значения отличаются регулярностью, стандартностью, 

типизированностью своего выражения => они имеют весьма ограниченный набор средств. 

Способ выражения грамматического значения задан самим строем языка. Всего 8-9 

способов в языках мира. 

4. Грамматическое значение обязательно в отличие от лексического значения. 

Грамматическим следует считать такое значение, которое в речи не может остаться 

невыраженным. 

Если в конкретном речевом акте лексическое значение выбирается говорящим, то 

грамматическое значение задается строем языка, предопределяется правилами языка. 

Грамматическое значение автоматически наслаивается на лексическое значение. 

Итак, грамматическое значение – это обобщенное, отвлеченное языковое значение, 

присущее классу или разряду слов, словоформ, синтаксических конструкций, 

характеризующееся высокой степенью абстракции, стандартностью, регулярностью и 

обязательностью выражения. 

Грамматическая форма. 

Это языковой знак, в котором грамматическое значение находит свое регулярное, 

стандартное выражение. В грамматической форме реализуются способы выражения 

грамматического значения. Различаются синтетические и аналитические морфологические 

формы (я прочту – я буду читать; I helped him – I have helped him; Das Haus ist 

1950 gebaut worden). Конкретное слово в определенной грамматической форме 

называется словоформой. Совокупность словоформ, присущих какой-либо части речи, 

называется макропарадигмой этой части речи, в отличие от микропарадигмы как 

совокупности словоформ в рамках одной грамматической категории. Например, в 

немецком языке парадигма переходных глаголов насчитывает 176 словоформ, а 

непереходных – 91. Микропарадигма падежей русского языка – 12 словоформ. Парадигма 

частей речи может быть полной или неполной (дефектной, ущербной). Например, 

макропарадигма русского глагола неполная, а макропарадигма существительного полная. 

Грамматическая категория. Грамматическое значение не существует в языке изолированно. 

Оно мыслится только в противопоставлении хотя бы одному однопорядковому значению 

(м. и ж. род во французском, м., ж. и средний род в русском, немецком. Единственность и 

множественность категории числа). Грамматические формы с их значениями объединяются 

в грамматические категории. Грамматическая категория 

имеет категориальное (родовое) значение – это инвариант значения, который присущ 

и частным грамматическим значениям, составляющим оппозицию. Это значение рода по 



отношению к значениям м., ж. и ср. рода; значение числа по отношению к единственности 

и множественности. 

Частные значения противочленов оппозиции со средствами их выражения 

образуют граммемы. Сколько частных грамматических значений, столько и граммем одной 

грамматической категории. 

В парадигме одной части речи существует система оппозиций словоформ, тождественных 

по одному/нескольким грамматическим значениям и различающихся одним частным 

грамматическим значением (=дифференциальным признаком). Ср.: стол : столы (общий 

признак – им.п., отличный – число); пришла : пришел (общее: глагольность, прош.время, 

3л., ед.число; отличное – род ). 

Таким образом, грамматическую категорию можно определить как совокупность граммем, 

т.е. грамматических форм, объединенных общим категориальным значением и 

различающихся своими частными значениями. Отношение оппозиции формирует 

совокупность граммем как парадигму (микропарадигму) этой категории. 

Грамматическая категория устанавливается, как правило, на базе бинарных привативных 

оппозиций. Один – сильный, маркированный член, второй – слабый, немаркированный 

(форма множественного числа существительного маркирована, единственного – нет). 

Немаркированный (беспризнаковый) член выполняет функцию археформы. При 

нейтрализации оппозиции археформа (немаркированный член оппозиции) может быть 

представителем противочлена (маркированной формы). На этом основывается 

возможность стилистической транспозиции: переноса одной формы в сферу значений 

другой. Форма мужского рода существительного в русском, немецком, испанском языках 

может означать референта – лицо женского пола даже при наличии соответствующей 

формы женского рода, – в этом случае выполняя определенные стилистические, 

прагматические функции (Моя соседка – директор школы/ хороший человек / заслуженный 

учитель). Существительное в форме ед.ч. может означать множественность (Человек 

смертен = Все люди смертны; Клиент всегда прав). 

NB: при определенных условиях транспозиция реализуется и маркированной формой, в 

этом случае она выполняет функцию археформы: форма 2л. ед.ч. глагола в настоящем 

времени – в значении 1-го л.; 1 л. мн.ч. глагола – в значении 2л. ед. или мн.ч. (Живешь себе, 

живешь, всё вроде бы хорошо, и вдруг… Врач – пациенту: «Ну, как мы себя чувствуем?»). 

Категорию лица глагола можно представить в виде двух оппозиций (1л., 2л. : 3л. – 

участие/неучастие в коммуникативном акте; 1л. : 2л., 3л. – говорящий/ не говорящий). 

Также категорию времени русского глагола можно представить в виде двух привативных 

бинарных оппозиций, например: «прошедшее : непрошедшее», затем второй противочлен 

как оппозицию «будущее : не будущее время». Однако не стоит искусственно сводить все 

грамматические категории к системе бинарных привативных оппозиций. Яркий пример 

градуальной оппозиции в области морфологии русского, английского, немецого, многих 

других языков – степени сравнения прилагательных. Как эквиполентные можно 

рассматривать оппозиции в рамках, например, коммуникативных типов предложений, 

видов синтаксических связей. 

Грамматические категории – один из важнейших способов интерпретации внеязыковой 

действительности и организации сообщений о ней. Набор, количество характер 

грамматических категорий и представляющих их оппозиций определяет особенности 

«картины мира», создаваемой средствами каждого конкретного языка. 

 

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

Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

 

2. Тема лекционного занятия «Морфология». 



Морфология является одним из разделов грамматики. Термин «грамматика» 

используется в языкознании в двояком значении: в значении грамматического строя языка 

и в значении учения о грамматическом строе языка, т.е. как обозначение соответствующей 

научной дисциплины. В последнем смысле грамматика представляет собой собрание 

правил об изменении слов и сочетании слов в предложении. В соответствии с этим 

грамматика подразделяется на два раздела: морфологию - собрание правил об изменении 

слов, т.е. учение о грамматической природе слова и его формах (греч. morphe - форма, logos 

- слово, учение), и синтаксис - собрание правил о сочетании слов, т.е. учение о построении 

предложения (греч. syntaxis - сочетание, построение). Грамматика (морфология и 

синтаксис) дает правила изменения слов и сочетания слов в предложении, имея в виду не 

конкретные слова и предложения, а слова и предложения вообще. Грамматика 

абстрагируется от частного и конкретного в словах и предложениях и берет то, что есть в 

них общего. Объектом изучения в морфологии являются отдельные слова. Однако в 

морфологии слова изучаются не так, как в лексикологии. Лексикология изучает 

лексическое значение слова, его происхождение, функционально-стилистические свойства, 

употребляемость. Морфология же изучает грамматические свойства слова. Например, в 

слове пилотаж лексикологию интересует то, что оно французского происхождения 

(pilotage), является авиационным термином и обозначает искусство управления 

летательным аппаратом.  

 Для морфологии же важно то, что это слово является именем существительным, 

неодушевленным, нарицательным, мужского рода, во множественном числе не 

употребляется, способно определяться именем прилагательным (высший пилотаж) и 

изменяться по падежам (пилотаж, пилотажа, пилотажу, пилотаж, пилотажем, о пилотаже). 

Задачи морфологии не ограничиваются изучением только форм слова и выражаемых ими 

общих грамматических значений. В морфологию включается учение о частях речи как 

лексико-грамматических категориях слов. Кроме того, традиционным в русской 

лингвистической науке является и отнесение к морфологии вопросов словообразования 

отдельных частей речи (общие вопросы словообразования, типы словообразования, 

изменения в морфологическом составе слова и другие выносятся в отдельный раздел). 

Таким образом, морфология — раздел языкознания, изучающий части речи и их лексико- 

грамматические признаки.  

Грамматическое значение и грамматическая форма. Морфология, будучи учением о 

грамматической природе слова и его формах, прежде всего имеет дело с такими понятиями, 

как грамматическая категория, грамматическое значение и грамматическая форма. Та или 

иная грамматическая категория (категория рода, категория числа, категория категория 

падежа и т.д.) в каждом конкретном слове имеет определенное содержание. Так, например, 

рода, свойственная именам существительным, в слове книга обнаруживается тем, что это 

имя существительное является существительным женского рода; или категория вида, 

например, в глаголе рисовать имеет определенное содержание - это глагол несовершенного 

вида. Подобные значения слов называются грамматическими значениями. Следовательно, 

каждое слово может обладать рядом грамматических значений, например, в глаголе бежал 

заключены следующие грамматические значения: значение прошедшего времени, значение 

единственного числа, значение мужского рода, значение несовершенного вида. 

Грамматические значения выражаются определенными языковыми средствами. Например: 

значение 1-го лица единственного числа в глаголе пишу выражается при помощи окончания 

-у, а общее значение творительного падежа в слове лесом выражается при помощи 

окончания -ом. Вот это выражение грамматических значений внешними языковыми 

средствами называется грамматической формой. Следовательно, формы слова - это 

разновидности одного и того же слова, отличающиеся друг от друга грамматическими 

значениями. Вне грамматической формы не существует ни одного грамматического 

значения. Грамматические значения могут выражаться не только при помощи 

морфологических видоизменений слова, но и при помощи других слов, с которыми оно 



связано в предложении. Например, в предложениях Он купил пальто и Он был в пальто 

форма слова пальто одинакова, однако в первом случае оно имеет грамматическое значение 

винительного падежа, а во втором - предложного падежа. Эти значения создаются разными 

связями этого слова с другими словами в предложении. 

 Грамматическая категория.  Грамматическая категория - это свойственные словам 

значения обобщенного характера, значения, отвлеченные от конкретных лексических 

значений этих слов. Категориальные значения могут быть показателями, например, 

отношения данного слова к другим словам в словосочетании и предложении (категория 

падежа), отношения к лицу говорящему (категория лица), отношения сообщаемого к 

действительности (категория наклонения), отношения сообщаемого ко времени (категория 

времени) и т.д. Грамматические категории обладают различной степенью абстрагирования. 

Например, грамматическая категория падежа в сравнении с грамматической категорией 

рода является более абстрагированной категорией. Так, любое существительное 

включается в систему падежных отношений, но не каждое из них включается в систему 

противопоставлений по роду: учитель - учительница, актер - актриса, но педагог, языковед, 

режиссер. Термин «грамматическая категория» используется и в другом, более широком 

значении - в значении класса слов, объединенных общими грамматическими признаками. 

В таком смысле мы говорим о категории существительного и т.д. Однако при этом 

добавляется уточняющее прилагательное лексический, т.е. речь идет о лексико-

грамматических категориях слов, или частях речи. Как лексика и грамматика, являясь 

разными сторонами языка, связаны друг с другом, так и лексическое и грамматическое 

значения в слове находятся во взаимодействии. Это проявляется, например, в том, что с 

изменением лексического значения в слове меняются и его грамматические значения и 

формы. Так, в словосочетании звонкий голос прилагательное звонкий качественное. Оно 

имеет формы степеней сравнения (звонкий, звонче, самый звонкий). То же прилагательное 

в словосочетании звонкий согласный, потерявшее значение качественности и ставшее 

относительным прилагательным (звонкий, т.е. образованный с участием голоса), утратило 

и формы степеней сравнения, т.е. лишилось ряда грамматических значений и форм. Другой 

пример. Видовые значения глаголов, т.е. грамматические значения, могут прямо зависеть 

от их лексических значений. Так, глагол бежать в значении «быстро передвигаться» 

употребляется только как глагол несовершенного вида: Мальчик поднял кольцо, во весь 

дух пустился бежать. Иное лексическое значение («совершать побег», «спасаться 

бегством», «быстро отступать») влечет за собой и другое грамматическое значение - 

значение совершенного вида: Мальчики собирались бежать куда-то в Америку добывать 

золото.  

 Части речи и принципы их классификации. Получила широкое распространение 

структурно-семантическая классификация частей речи, предложенная Виктором 

Владимировичем Виноградовым: 1) части речи, 2) частицы речи, 3) модальные слова, 4) 

междометия. Наиболее крупные структурно-семантические категории - части речи и 

частицы речи - подразделяются каждая еще на ряд групп. К частям речи В.В. Виноградов 

относит имена, выделяя в них существительное, прилагательное и числительное, 

местоимения, глагол, наречия, категорию состояния. К частицам речи отнесены предлоги, 

союзы, собственно частицы и связки. Особо рассмотрены модальные учения слова и 

междометия. Большая часть современных учебников и учебных пособий по русскому языку 

строится на основе В.В. Виноградова о частях речи. «Русская грамматика» (1980) и 

«Краткая русская грамматика» (1989) сохраняют традиционную классификацию частей 

речи, однако вносят некоторые изменения в состав местоимений и числительных. В 

местоимение включаются местоимениясуществительные, замещающие лицо или предмет 

(я, ты, он, себя, мы, вы, они, кто, что и др.), а местоимения-прилагательные (твой, ваш, его, 

их и др.) и местоимения-наречия (помоему, по-твоему, по-нашему, по-вашему, по-их и др.) 

рассматриваются как разряды слов внутри прилагательных и наречий. Разряд числительных 

составляют только количественные (один, два, три и др.) и собирательные (двое, трое, 



пятеро и др.). Порядковые числительные включены в состав прилагательных (первый, 

второй и др.). В зависимости от лексического значения, от характера морфологических 

признаков и синтаксической функции все слова русского языка делятся на определенные 

лексикограмматические разряды, называемые частями речи. В современном русском языке 

различаются части речи самостоятельные и служебные. В особую группу слов выделяются 

модальные слова, междометия и звукоподражательные слова. Самостоятельные (или 

знаменательные) части речи либо называют предметы, качества или свойства, количество, 

действие или состояние, либо указывают на них. Они имеют самостоятельные лексические 

и грамматические значения, в предложении выступают в роли главных или второстепенных 

членов предложения. К самостоятельным частям речи относятся 7 разрядов слов: имя 

существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол, наречие, 

безличнопредикативные слова (категория состояния). Среди знаменательных слов 

разнообразными средствами формоизменения обладают имена существительные, 

прилагательные, числительные, глаголы и местоимения. Наречия и безлично-

предикативные слова (типа рад, жаль, недосуг и др.) лишены формообразующих средств 

(если не считать степеней сравнения качественных наречий и образованных от них 

безлично-предикативных слов). Служебные слова (или частицы речи) лишены 

номинативной (назывной) функции. Они являются своеобразным грамматическим 

средством для выражения отношений и связи между словами и предложениями (предлоги, 

союзы), а также для передачи определенных смысловых и эмоциональных оттенков 

значений, выраженных самостоятельными частями речи (частицы). К служебным словам 

относятся предлоги, союзы, частицы. Выделенные в особую группу модальные слова, как 

и служебные части речи, не обладают номинативный функцией. Они выражают оценку 

говорящим своего высказывания с точки зрения отношения сообщаемого к объективной 

действительности (безусловно, к сожалению и др.). Междометия также лишены функции 

называния. Они являются выразителями определенных чувств (ох! чу! фу! увы! и др.) и 

волеизъявлений (вон! стоп! тс! и т.д.). Как и модальные слова, междометия неизменяемы и 

обычно не являются членами предложения, хотя интонационно всегда связаны с 

предложением, к которому примыкают. Звукоподражательные слова являются по своему 

звуковому оформлению воспроизведением восклицаний, звуков, криков и др. (кря-кря, ку-

ку, му-у, динь-динь и т.д.). По своим синтаксическим функциям они сходны с 

междометиями, но в отличие от последних не выражают каких-либо чувств или 

волеизъявлений. 

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

Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

 

 

3.Тема лекционного занятия «Синтаксис». 

Текст лекции.  

Синтаксис (от греч. syntaxis – порядок, построение) – это раздел грамматики, 

который изучает законы организации связной речи, способы соединения слов в речи и 

основные единицы связной речи (словосочетание, предложение, сложное синтаксическое 

целое, текст и др.), их строение, значение, функции. Термин «синтаксис» употребляют для 

обозначения и объекта изучения, и раздела науки о языке. Синтаксис языка – это его 

синтаксический строй, совокупность действующих в языке закономерностей, 

регулирующих построение синтаксических единиц. Синтаксис как наука - это раздел 

грамматики, описывающий синтаксический строй языка, строение и значение 

синтаксических единиц. Деление грамматики на морфологию и синтаксис определено 

самой сущностью изучаемых объектов.  

Морфология изучает значения и формы слов как элементы внутрисловного 

противопоставления; значения же словесных форм, возникающие в сочетании с другими 



словесными формами, значения, определяемые законами сочетаемости слов и построения 

предложения предложений, являются предметом синтаксиса. Синтаксис как наука о 

синтаксическом строе языка позволяет построить и показать систему синтаксических 

единиц, связи и отношения между ними, из чего и как они составляются, какими средствами 

соединяются компоненты (элементы) в синтаксические единицы. Фундаментальные 

понятия синтаксиса – понятие о синтаксических единицах, синтаксических отношениях, 

синтаксических связях (и средствах связи) и о грамматической (синтаксической) семантике. 

Синтаксис практически связан со всеми разделами языкознания, однако характер этой связи 

различный. Синтаксис непосредственно связан с морфологией и лексикой. Синтаксис 

предложения – с фонетикой, изучающей интонацию. С другими разделами языкознания 

связь синтаксиса опосредованная.  

Синтаксические единицы – это конструкции, в которых их элементы (компоненты) 

объединены синтаксическими связями и отношениями. В составе синтаксических единиц 

изменяемые слова используются в одной из своих форм (словоформ), которые в 

совокупности образуют морфологическую парадигму слова. Однако словоформы 

изучаются и в морфологии, и в синтаксисе, но выглядят по-разному. Ср.: К утру иней 

налипнет на сосновых ветвях (Кедрин). В предложении 7 слов, 5 словоформ, 5 членов 

предложения. Сильная вечерняя роса должна была лечь на траву (А.Толстой). В 

предложении 8 слов, 7 словоформ, 5 членов предложения. Таким образом, словоформы 

являются строевыми элементами основных синтаксических единиц: словосочетания, 

простого предложения, сложного предложения, сложного синтаксического целого. 

 Словосочетание как синтаксическая единица. Словосочетание и другие сочетания 

слов. Классификации словосочетаний.  

Словосочетание – это соединение двух или нескольких самостоятельных слов, 

связанных подчинительной связью: уважать (что?) законы, учиться (как?) усердно, попытка 

(какая?) первая, играть (где?) в Малом театре, рассчитывать (на что?) на признание, 

тенденции (какие?) превалирующие, заниматься (чем?) консультированием и др. 

Подчинительной называется связь, соединяющая неравноправные компоненты – главный и 

зависимый, от главного к зависимому можно задать вопрос:  какой?. Компоненты 

словосочетания главное слово зависимое слово (грамматически независимое.). 

Слово и словосочетание (формально подчиняется требованиям, исходящим от 

главного слова Как и слово, словосочетание служит средством номинации, т.е. 

используется для называния предметов (рубашка в полоску, бережное отношение и др.), 

признаков (абсолютно независимый, очень привлекательный и др.), действий (бешено 

мчаться, выиграть вчистую  и др.), состояний (быстро зеленеть, тяжело болеть и др.). 

Однако словосочетание отличается от слова по ряду признаков: 1) по сравнению со словом 

словосочетание называет более конкретное понятие, т.е. конкретизируют общие значения 

слов: приборы – столовые приборы, идти – идти строем, не был – ни разу не был и др.; 2) 

словосочетание всегда является совокупностью грамматически организованных 

компонентов – распространяемого и распространяющего, причём разные разряды слов 

способны распространять свой смысл разными формами сочетаний с другими словами 

(например, глаголы распространяют смысл наречиями и не распространяют 

прилагательными); взаимоотношения составляющих словосочетание компонентов 

строятся по принципу субординативной синтаксической связи; 3) словосочетания как 

единицы наименования не существуют в языке в готовом виде, а строятся по имеющимся 

моделям. Словосочетание и предложение Словосочетание и предложение – единицы 

синтаксиса. Между ними существуют следующие отличия: 1) предложение выполняет 

коммуникативную функцию, т.е. служит для сообщения или запроса о факте, выражения 

чувств и эмоций и т.д.; словосочетание используется в коммуникативной функции только 

в составе предложения;  2) для структуры словосочетания не характерны синтаксические 

категории, свойственные структуре предложения (синтаксическое время и модальность, 

образующие в совокупности предикативность); 3) словосочетанию, в отличие от 



предложения, не свойственна интонационная завершённость. Словосочетания могут 

преобразовываться в предложение: синее небо (словосоч.) – Небо синее (предл.). В данном 

случае словосочетание с определительным значением приобрело предикативность и 

выполняет коммуникативную функцию; определённую роль в этом преобразовании играет 

порядок слов и интонация. 

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

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

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

  



Приложение № 2 к методическим 

материалам по дисциплине (модулю). 

Конспекты практических (семинарских) 

занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина «Лингвистическая прагматика».  

2. Раздел практического (семинарского) занятия «Базовые понятия грамматики».  

3. Цели занятия.  

- сформировать представление о методологии лингвистики как науке,  

- раскрыть сущность языка как общественного явления, 

- раскрыть основные положения о функциях и свойствах языка, 

-  сформировать понимание методологии, метода, методики.  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Грамматика как раздел науки о языке. Морфология и 

синтаксис. Место грамматики среди других 

лингвистических единиц. Методы описания 

грамматического строя. 

Основные современные грамматические теории 

(описательная, коммуникативно- прагматическая, 

структурная, когнитивная). 
 

Интерактивный 

метод 

взаимодействия, 

Лекции, основной 

учебник по курсу, 

средства 

наглядности, 

слайды, презентации 

2. Морфемика как раздел грамматики английского языка. 

Классификация морфем (свободные и связанные, 

корневые, аффиксальные). Алломорфы. Функции морфем 

(словообразование и словоизменение). 
 

Интерактивный 

метод 

взаимодействия, 

Лекции, основной 

учебник по курсу, 

средства 

наглядности, 

слайды, презентации 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

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

лекции и её структуры) 

 

1. Тема практического (семинарского) занятия «Базовые понятия грамматики». 

Вопросы к обсуждению: 

 

1.Грамматика как раздел науки о языке.  

2.Морфология и синтаксис.  



3.Место грамматики среди других лингвистических единиц. Методы описания 

грамматического строя. 

4.Основные современные грамматические теории (описательная, коммуникативно- 

прагматическая, структурная, когнитивная). 

 

Практические задания: 

1. заслушивание подготовительных докладов 

2. уточняющие вопросы к докладчику 

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

подготовленных докладов 

 

Требования к выполнению практического задания: 

1. предварительный просмотр тезисов доклада 

2. контроль конспектов самостоятельной работы студентов с источниками. 

 

2. Тема практического (семинарского) занятия «Морфология». 

Вопросы к обсуждению: 

1. Существительное как слово предметной семантики. Грамматическая и семантическая 

классификации существительных. 

2. Категории числа, падежа. Продуктивные и непродуктивные формы. 

3. «Коммуникативная роль артикля в тема-рематическом делении предложения». 

4.Лексикализованные формы множественного числа. 

5.Проблема категории рода в английском языке. 

Практические задания: 

1.заслушивание подготовительных докладов 

2.уточняющие вопросы к докладчику 

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

подготовленных докладов 

 

Требования к выполнению практического задания: 

1.предварительный просмотр тезисов доклада 

2.контроль конспектов самостоятельной работы студентов с источниками. 

 

3. Тема практического (семинарского) занятия «Синтаксис». 

Вопросы к обсуждению: 

1.Словосочетание и предложение. 

2.Синтаксические связи в словосочетании. 

3.Части речи и члены предложения. Номинативная структура предложения. 

4. Предикативный аспект предложения. Предикативность. Типы предложений в 

английском языке. 

 

Практические задания: 

1.заслушивание подготовительных докладов 

2.уточняющие вопросы к докладчику 

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

подготовленных докладов 

 

Требования к выполнению практического задания: 

1.предварительный просмотр тезисов доклада 

2.контроль конспектов самостоятельной работы студентов с источниками 



Приложение № 4  к методическим 

материалам по дисциплине (модулю). 

Учебно-наглядные пособия по  

дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. Базовые понятия грамматики. 

 

Тема 1.1. Грамматические уровни языка и их единицы. Морфемика. 

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Лингвистическая прагматика», таблица 

«Речевое общение», портреты с изображением выдающихся учёных, лингвистов-

прагматиков. 

 

Тема 1.2. Формообразование и словоизменение. Части речи (классы и разделы 

слов). 

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Лингвистическая прагматика», таблица 

«Речевое общение», портреты с изображением выдающихся учёных, лингвистов-

прагматиков. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. 

 

Тема 2.1. Имя существительное. Категория числа, падежа и рода. Артикль. 

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Лингвистическая прагматика», таблица 

«Речевое общение», портреты с изображением выдающихся учёных, лингвистов-

прагматиков. 

 

Тема 2.2. Глагол. Классификации и категории глагола. 

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Лингвистическая прагматика», таблица 

«Речевое общение», портреты с изображением выдающихся учёных, лингвистов-

прагматиков. 

 

 

Тема 2.3. Имя прилагательное. Статив. 

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Лингвистическая прагматика», таблица 

«Речевое общение», портреты с изображением выдающихся учёных, лингвистов-

прагматиков. 

 

 

Тема 2.4. Местоимение. Наречие. Прилагательное. 

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Лингвистическая прагматика», таблица 

«Речевое общение», портреты с изображением выдающихся учёных, лингвистов-

прагматиков. 

 



РАЗДЕЛ 3. Синтаксис. 

 

Тема 3.1. Синтаксис предложения и словосочетания.. 

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Лингвистическая прагматика», таблица 

«Речевое общение», портреты с изображением выдающихся учёных, лингвистов-

прагматиков. 

 

Тема 3.2. Виды предложений. 

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Лингвистическая прагматика», таблица 

«Речевое общение», портреты с изображением выдающихся учёных, лингвистов-

прагматиков. 

 

 

Тема 3.3. Главные и второстепенные члены предложения.  

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Лингвистическая прагматика», таблица 

«Речевое общение», портреты с изображением выдающихся учёных, лингвистов-

прагматиков. 

 

Тема 3.4. Синтаксис текста. Динамический синтаксис. Прагматика дискурса.  

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Лингвистическая прагматика», таблица 

«Речевое общение», портреты с изображением выдающихся учёных, лингвистов-

прагматиков. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

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

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

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

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

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

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

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

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

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

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

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

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

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

стремясь направить ее в нужное русло. 

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

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

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

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

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 
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Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

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

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

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

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

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

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

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

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

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

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

оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 

которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 

можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Роль литературы в жизни китайского народа 

Тема 1.1. Особенности 

классической литературы 

Китая 

Связь китайской литературы с историческим процессом. 

Тяготение китайской литературы к исторической достоверности. 

Использование в литературных произведениях исторических 

сюжетов. Способы описания персонажей, пришедшие в 

китайскую литературу из исторических сочинений. 

Исторические тексты как один из источников сюжетов 

классической литературы Китая 

Тема 1.2. Периодизация 

истории классической 

литературы Китая 

Проблема периодизации истории китайской литературы. 

Критическая оценка подхода Н.И. Конрада (1891—1970) и Л.Д. 

Позднеевой (1908—1974), выделявших в истории китайской 

литературы период "античности" и "Ренессанса". 

Формационный и цивилизационных подходы, династийная 

периодизация. 

РАЗДЕЛ 2. Мифологию древнего Китая 

Тема 2.1. Народная и 

культовая песня 

Мифология как первый опыт художественного освоения 

действительности. Проблема определения понятия: 

древнекитайская мифология и мифология Древнего Китая. 

Подходы к вопросу о бытовании в древнем Китае мифов. 

Сложности и проблемы изучения китайских мифов. 

Тема 2.2. Ранние 

конфуцианские 

сочинения и тексты 

классической философии 

Дао 

Идея "золотого века". Поиски идеала. Нравственные нормы. 

Значение письменного слова в конфуцианстве, отношение к 

письменным памятникам предшествующих эпох. История 

формирования конфуцианских классических книг, превращения 

их в каноны и учебники. Факторы, определившие высокий 

авторитет конфуцианских сочинений. 
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1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

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

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

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

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 

на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 

знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 

и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

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

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

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

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

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

в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

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

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

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

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

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

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

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

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

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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

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

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

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

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

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

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

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

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 

и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

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

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 

Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

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

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

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

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

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

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

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

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

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

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

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

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

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

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

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

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

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

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

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

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

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
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коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

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

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

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

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 

ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

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

усвоил изученный материал.  

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

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

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

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

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

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

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

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

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

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

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

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Роль литературы в жизни китайского народа 

 

Тема 1.1. Особенности классической литературы Китая 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Знать перечень авторов и наиболее значимые произведения китайской литературы периода 

древности и средних веков? 
             2. Основные этапы исторического развития литературного процесса в Китае периода древности 

и средневековья? 
 

 

Тема 1.2. Периодизация истории классической литературы Китая 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Важнейшие направления литературного процесса? 

2. Характеристика литературным явлениям национальной китайской культуры в 

контексте всемирно-исторического литературного процесса? 
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РАЗДЕЛ 2. Мифология древнего Китая 

 

Тема 2.1. Народная и культовая песня 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Первый памятник китайской песенной лирики? 

2. Место "'Книги песен" в истории мировой литературы? 

3. Какие основные проблемы изучения китайских мифов? 

 

 

Тема 2.2. Ранние конфуцианские сочинения и тексты классической философии Дао 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Когда произошло первое появление китайской прозы? 

2. Важнейшие этапы истории китайской классической литературы и направления 

литературного развития? 

3. Литература Китая глубокой древности (до VI в.до н.э.). 
 

 

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

 

РАЗДЕЛ 1. Роль литературы в жизни китайского народа 

 

Тема 1.1. Особенности классической литературы Китая 

 

 
Тема 1.2. Периодизация истории классической литературы Китая 
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РАЗДЕЛ 2. Мифологию древнего Китая 

 

Тема 2.1. Народная и культовая песня 

 

 
Тема 2.2. Ранние конфуцианские сочинения и тексты классической философии Дао 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Наименование дисциплины (модуля)» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
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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 в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

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

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

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

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

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

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

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
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лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

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

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

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

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

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

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

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

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

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

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

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

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

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

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

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

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

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

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

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

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

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

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  
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Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

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

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

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

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

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

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

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

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

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

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

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

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

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

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

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

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

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

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

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

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

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

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

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

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

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

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

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

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

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
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современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

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

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

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

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

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

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

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

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

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

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

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

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

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

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

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

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

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

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

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

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

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

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

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

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

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
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1. Проводится письменно.  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

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

необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

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

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

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

сути, в целом правильный ответ. 

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

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

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

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

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

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

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

при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

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

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  
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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;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

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

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

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

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

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

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

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

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

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

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

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

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

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  
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Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

− свободное владение терминологией; 

− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

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

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

− единичные ошибки в терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

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

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

− незнание терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

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

вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 
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«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

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

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

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

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

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

подтверждения принятого решения. 

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

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

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

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

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

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

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

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

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

содержат всех необходимых обоснований решения.  

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

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

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

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

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

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

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

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

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

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

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 
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Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

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

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

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

проектов и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 
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Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 
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1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

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

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

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

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

РАЗДЕЛ 1. Роль литературы в жизни китайского народа 

 

Тема 1.1. Особенности классической литературы Китая 

 

 
Тема 1.2. Периодизация истории классической литературы Китая 

 

 
 

РАЗДЕЛ 2. Мифологию древнего Китая 

 

Тема 2.1. Народная и культовая песня 
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Тема 2.2. Ранние конфуцианские сочинения и тексты классической философии Дао 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

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

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

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

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

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

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

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутри предметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

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

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

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

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

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

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

стремясь направить ее в нужное русло. 

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

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

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

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

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

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

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

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

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

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

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

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

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

оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 

которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 

можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Научный доклад как вид научно-исследовательской деятельности 

Тема 1.1. Составление плана 

научного исследования 

• Выбор проблемы исследования; 

• Обзор литературы; 

• Построение гипотезы; 

• Выбор программы исследований;  

• Сбор данных;  

• Анализ результатов; 

•  Выводы. 

Тема 1.2. Структура и 

содержание научного доклада 

• Структурные единицы текста;  

• Язык и стиль изложения; 

•  Фабула научного текста; 

•  Моделирование научного текста;  

• Эффективные приемы работы с текстом. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Научная статья как вид научно-исследовательской деятельности 

Тема 2.1. Подготовка научной 

статьи 

• Общие требования к выполнению научной 

статьи;  

• Требования к стилистике и логике 

изложения;  

• Принципы рубрикации текста; 

• Речевые функции и лексические средства 

связи научного текста;  
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• Структура статьи, оформление цитат и 

ссылок. 

 

 

Тема 2.2. Составление 

библиографии 

• Виды научных изданий (Отраслевые 

справочники, учебники, статьи, газеты;  

• Специальные научно-технические журналы;  

• Материалы научных конгрессов, конференций, 

симпозиумов и т.п.);  

• Составление библиографических описаний: 

Аннотирование, реферирование, научный 

перевод;  

• Составление обзоров по определенной тематике. 

РАЗДЕЛ 3. Публичное представление научного исследования 

Тема 3.1. Структура 

фундаментального научного 

исследования обоснованность 

выбора и актуальность темы 

исследования 

• Обоснование практической и теоретической 

значимости исследования;  

• Обоснованность и четкость сформулированных 

выводов;  

• Адекватность использования методов 

исследования;  

• Применение навыков самостоятельной 

экспериментально-исследовательской работы;  

• Объем и уровень анализа научной литературы по 

исследуемой проблеме, релевантность, полнота, 

корректность и содержание цитирования, 

логичность изложения. 

Тема 3.2. Научный обзор по 

теме исследования и 

рецензирование научного 

исследования  

• Общий анализ проблематики исследований по 

выбранному направлению;  

• Наличие научных школ в данном направлении;  

• Важнейшие научные результаты, описанные в 

научных публикациях; 

• Порядок рецензирования научного 

исследования, виды научного рецензирования, 

содержание и оформление рецензии. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

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

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

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

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 

на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 

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

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 

и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

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

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

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

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

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

в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

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

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

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

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

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

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

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

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

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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

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

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

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

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

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

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

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

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

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 

и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 
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основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

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

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

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

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

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

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

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

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

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

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

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

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

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

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

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

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

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

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

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

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

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

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

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

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

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

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

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

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

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 

ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

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

усвоил изученный материал.  

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

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

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

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

экспертного оценивания.  
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- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

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

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

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

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

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

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

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Научный доклад как вид научно-исследовательской деятельности 

 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Прочитать и перевести статью по направлению подготовки объемом 1500 – 1800 п.з.  

2. Выписать профессиональные термины и их перевод. 

3. Подготовить письменный перевод статьи. 

 

РАЗДЕЛ 2. Научная статья как вид научно-исследовательской деятельности 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1 Прочитать и перевести статью по направлению подготовки объемом 1500 – 1800 п.з.  

2. Выписать профессиональные термины и их перевод. 

3. Подготовить аннотацию данной статьи. 

 

РАЗДЕЛ 3. Публичное представление научного исследования 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Прочитать и перевести статью по направлению подготовки объемом 1500 – 1800 п.з. 

2. Выписать профессиональные термины и их перевод. 

3. Подготовить выступление на актуальную тему. 

4. Подготовить вопросы для обсуждения актуальной профессиональной темы (статьи). 

 

 

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

 

РАЗДЕЛ 1. Научный доклад как вид научно-исследовательской деятельности 
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Схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по теме раздела по 

усмотрению ведущего преподавателя. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Научная статья как вид научно-исследовательской деятельности 

 

Схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по теме раздела по 

усмотрению ведущего преподавателя. 

 

РАЗДЕЛ 3. Публичное представление научного исследования 

 

 

Схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по теме раздела по 

усмотрению ведущего преподавателя. 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Научно-исследовательская 

деятельность и профессиональная педагогическая коммуникация» предполагает изучение 

материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

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

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 
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При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

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

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

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

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
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примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

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

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

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

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

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

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

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

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

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

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

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

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

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

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

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

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

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

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

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

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

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

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

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

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

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

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

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

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

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

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

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

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

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

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

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

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

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

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

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

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

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

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

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

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

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

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

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

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

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

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  
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Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

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

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

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

зрения, либо с современных позиций.  

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

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

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

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

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

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

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

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

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

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

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

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

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

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

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

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

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

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

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
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обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

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

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

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

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

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

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  
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2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
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4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

− свободное владение терминологией; 

− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

− единичные ошибки в терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

− незнание терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 



 18 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом и экзаменом. Подготовка 

к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент демонстрирует 

то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 
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− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 
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Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена и по системе 

зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 
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Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина.  

2. Раздел/Тема лекционного занятия.  

3. Цели занятия.  

(Цели занятия можно формулировать следующим образом: сформировать представление 

о ... , сформировать понимание ..., раскрыть основные положения ... , раскрыть сущность ...)  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
   

   

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1.1. Тема: Составление плана научного исследования 

Текст лекции.  

 

Одним из основных понятий, используемых на практике, является понятие научной 

(научно-исследовательской) деятельности. Научная (научно-исследовательская) деятельность 

(далее – научная деятельность) – деятельность, направленная на получение и применение новых 

знаний. Формой существования и развития науки является научное исследование. Деятельность 

в сфере науки – научное исследование – это экспериментальная или теоретическая 

деятельность, направленная на получение новых знаний об основных закономерностях 

строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей среды. Научные 

исследования классифицируются по различным признакам. В нормативных правовых актах о 

науке научные исследования делят по целевому назначению на фундаментальные, прикладные, 

поисковые и разработки. Фундаментальные научные исследования – это экспериментальная 

или теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об основных 

закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей 

среды. Прикладные научные исследования – это исследования, направленные 

преимущественно на применение новых знаний для достижения практических целей и решения 

конкретных задач. Иными словами, они направлены на решение проблем использования 

научных знаний, полученных в результате фундаментальных исследований, в практической 

деятельности людей. Научные исследования зачастую представляют собой сочетание двух 

названных видов, и поэтому их следует именовать теоретико-прикладными. Поисковыми 

научными исследованиями называют исследования, направленные на получение новых знаний 

в целях их последующего практического применения (ориентированные научные 

исследования) и (или) на применение новых знаний (прикладные научные исследования) и 

проводимые путем выполнения научно-исследовательских работ. Экспериментальные 
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разработки – деятельность, которая основана на знаниях, приобретенных в результате 

проведения научных исследований или на основе практического опыта, и направлена на 

сохранение жизни и здоровья 15 человека, создание новых материалов, продуктов, процессов, 

устройств, услуг, систем или методов и их дальнейшее совершенствование. Научно-

техническая деятельность – деятельность, направленная на получение, применение новых 

знаний для решения технологических, инженерных, экономических, социальных, 

гуманитарных и иных проблем, обеспечения функционирования науки, техники и производства 

как единой системы . По длительности научные исследования можно разделить на 

долгосрочные, краткосрочные и экспресс-исследования. В зависимости от форм и методов 

исследования некоторые авторы выделяют: экспериментальное, методическое, описательное, 

экспериментально-аналитическое, историко-биографическое исследования и исследования 

смешанного типа. По источнику финансирования различают научные исследования 

бюджетные, хоздоговорные и нефинансируемые. Бюджетные исследования финансируются из 

средств бюджета РФ или бюджетов субъектов РФ. Хоздоговорные исследования 

финансируются организациями заказчиками по хозяйственным договорам. Нефинансируемые 

исследования могут выполняться по инициативе ученого, индивидуальному плану 

преподавателя. 2. Уровни научного исследования В теории познания выделяют два уровня 

научного исследования: – теоретический – научные методы исследования (познания): 

формализация, аксиоматический метод, гипотетико-дедуктивный метод; – эмпирический – 

научные методы исследования: наблюдение, эксперимент (социальный), аналогия (сравнение), 

моделирование. Теоретический уровень исследования характеризуется преобладанием 

логических методов познания. На этом уровне полученные факты исследуются, 

обрабатываются с помощью логических понятий, умозаключений, законов и других форм 

мышления. Уровень связан с глубоким анализом фактов, проникновением в сущность 

исследуемых явлений, с познанием и формулированием в качественной и количественной 

форме законов, то есть с объяснением явлений. Далее на этом этапе осуществляется 

прогнозирование возможных событий или изменений в изучаемых явлениях, вырабатываются 

принципы действия и рекомендации о практическом воздействии на эти явления. Здесь 

исследуемые объекты мысленно анализируются, обобщаются, постигаются их сущность, 

внутренние связи, законы развития. На этом уровне познание с помощью органов чувств 

(эмпирия) может присутствовать, но оно является подчиненным. Структурными компонентами 

теоретического познания являются проблема, гипотеза и теория.  Проблема – это сложная 

теоретическая или практическая задача, способы решения которой неизвестны или известны не 

полностью. Различают проблемы неразвитые и развитые. Неразвитые проблемы 

характеризуются следующими чертами: 1) они возникли на базе определенной теории, 

концепции; 2) это трудные, нестандартные задачи; 3) их решение направлено на устранение 

возникшего в познании противоречия; 4) пути решения проблемы не известны. Развитые 

проблемы имеют более или менее конкретные указания на пути их решения. Гипотеза – это 

требующее проверки и доказывания предположение о причине, которая вызывает определенное 

следствие, о структуре исследуемых объектов и характере внутренних и внешних связей 

структурных элементов. Научная гипотеза должна отвечать следующим требованиям: 1) 

релевантности, т. е. относимости к фактам, на которые она опирается; 2) проверяемости 

опытным путем, сопоставляемости с данными наблюдения или эксперимента (исключение 

составляют непроверяемые гипотезы); 3) совместимости с существующим научным знанием; 

4) объяснительной силой, т. е. из гипотезы должно выводиться некоторое количество 

подтверждающих ее фактов, следствий. Большей объяснительной силой будет обладать та 

гипотеза, из которой выводится наибольшее количество фактов; 5) простоты, т. е. она не должна 

содержать никаких произвольных допущений, субъективистских наслоений. Различают 

гипотезы описательные, объяснительные и прогнозные. Описательная гипотеза – это 

предположение о существенных свойствах объектов, характере связей между отдельными 

элементами изучаемого объекта. Объяснительная гипотеза – это предположение о причинно-

следственных зависимостях. Прогнозная гипотеза – это предположение о тенденциях и 
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закономерностях развития объекта исследования. Теория – это логически организованное 

знание, концептуальная система знаний, которая адекватно и целостно отражает определенную 

область действительности. Она обладает следующими свойствами: 1. Теория представляет 

собой одну из форм рациональной мыслительной деятельности. 2. Теория – это целостная 

система достоверных знаний. 3. Она не только описывает совокупность фактов, но и объясняет 

их, т. е. выявляет происхождение и развитие явлений и процессов, их внутренние и внешние 

связи, причинные и иные зависимости и т. д. 4. Все содержащиеся в теории положения и выводы 

обоснованы, доказаны. Теории классифицируют по предмету исследования. По этому 

основанию различают социальные, математические, физические, химические, 

психологические, этические и прочие теории. Существуют и другие классификации теорий. В 

современной методологии науки выделяют следующие структурные элементы теории: 1) 

исходные основания (понятия, законы, аксиомы, принципы и т. д.); 2) идеализированный 

объект, т. е. теоретическую модель какой-то части действительности, существенных свойств и 

связей изучаемых явлений и предметов; 3) логику теории – совокупность определенных правил 

и способов доказывания; 4) философские установки и социальные ценности; 5) совокупность 

законов и положений, выведенных в качестве следствий из данной теории. Структуру теории 

образуют понятия, суждения, законы, научные положения, учения, идеи и другие элементы. 

Понятие – это мысль, отражающая существенные и необходимые признаки определенного 

множества предметов или явлений. Категория – общее, фундаментальное понятие, отражающее 

наиболее существенные свойства и отношения предметов и явлений. Категории бывают 

философскими, общенаучными и относящимися к отдельной отрасли науки. Научный термин 

– это слово или сочетание слов, обозначающее понятие, применяемое в науке. Совокупность 

понятий (терминов), которые используются в определенной науке, образует ее понятийный 

аппарат. Суждение – это мысль, в которой утверждается или отрицается что-либо. Принцип – 

это руководящая идея, основное исходное положение теории. Принципы бывают 

теоретическими и методологическими. Аксиома – это положение, которое является исходным, 

не доказываемым и из которого по установленным правилам выводятся другие положения. 

Закон – это объективная, существенная, внутренняя, необходимая и устойчивая связь между 

явлениями, процессами. Законы могут быть классифицированы по различным признакам. Так, 

по основным сферам реальности можно выделить законы природы, общества, мышления и 

познания; по объему действия – всеобщие, общие и частные. Закономерность – это: 1) 

совокупность действия многих законов; 2) система существенных, необходимых общих связей, 

каждая из которых составляет отдельный закон. Положение – научное утверждение, 

сформулированная мысль. Учение – совокупность теоретических положений о какой-либо 

области явлений действительности. Идея – это: 1) новое интуитивное объяснение события или 

явления; 2) определяющее стержневое положение в теории. Концепция – это система 

теоретических взглядов, объединенных научной идеей (научными идеями). Эмпирический 

уровень исследования характеризуется преобладанием чувственного познания (изучения 

внешнего мира посредством органов чувств). На этом уровне формы теоретического познания 

присутствуют, но имеют подчиненное значение. Этот уровень исследования связан с 

получением и первичной обработкой исходного фактического материала. Обычно разделяют: 

научные факты и факты действительности. Научные факты – это подвергнутые анализу факты 

действительности, проверенные, осмысленные и зафиксированные в виде логических 

суждений. Факты действительности – события, явления, которые происходили или происходят 

на самом деле, различные стороны, свойства, отношения изучаемых объектов. Взаимодействие 

эмпирического и теоретического уровней исследования заключается в том, что: 1) совокупность 

фактов составляет практическую основу теории или гипотезы; 2) факты могут подтверждать 

теорию или опровергать ее; 3) научный факт всегда пронизан теорией, поскольку он не может 

быть сформулирован без системы понятий, истолкован без теоретических представлений; 4) 

эмпирическое исследование в современной науке предопределяется, направляется теорией. 

Структуру эмпирического уровня исследования составляют факты, эмпирические обобщения и 

законы (зависимости). Понятие «факт» употребляется в нескольких значениях: 1) объективное 



 25 

событие, результат, относящийся к объективной реальности (факт действительности) либо к 

сфере сознания и познания (факт сознания); 2)знание о каком-либо событии, явлении, 

достоверность которого доказана (истина); 3) предложение, фиксирующее знание, полученное 

в ходе наблюдений и экспериментов. Эмпирическое обобщение – это система определенных 

научных фактов. Эмпирические законы отражают регулярность в явлениях, устойчивость в 

отношениях между наблюдаемыми явлениями. Эти законы теоретическим знанием не 

являются. В отличие от теоретических законов, которые раскрывают существенные связи 

действительности, эмпирические законы отражают более поверхностный уровень 

зависимостей. 3. Этапы научного исследования Замысел исследования – это основная идея, 

которая связывает воедино все структурные элементы методики, определяет порядок 

проведения исследования, его основные этапы. В замысле исследования выстраиваются в 

логический порядок следующие необходимые элементы: – цель, задачи, гипотеза исследования; 

– критерии, показатели развития конкретного явления, соотносящиеся с конкретными методами 

исследования; – последовательность применения этих методов, порядок управления ходом 

исследования (эксперимента); – порядок регистрации, накопления и обобщения 

исследовательского материала; – порядок и формы представления результатов исследования. 

Замысел исследования определяет и его этапы. Обычно исследование состоит из трех рабочих 

этапов. Первый этап включает в себя: – выбор научной проблемы и темы; – определение объекта 

и предмета исследования, целей и основных задач; – разработку гипотезы исследования. Второй 

этап работы содержит: – выбор методов и разработку методики проведения исследования; – 

непосредственно специальные процессы самого научного исследования; – формулирование 

предварительных выводов, их апробирование и уточнение; – обоснование заключительных 

выводов и практических рекомендаций. Третий этап является заключительным. Он строится на 

основе внедрения полученных научно-исследовательских результатов в практику. Работа 

литературно оформляется. Логика каждого исследования специфична. Любой исследователь 

исходит из характера научной проблемы, целей и задач работы, конкретного информационного 

материала, которым он располагает, уровня ресурсной оснащенности исследования и своих 

возможностей. Каждый рабочий этап исследования имеет свои характерные особенности. 

Первый этап состоит из выбора области сферы исследования, причем этот весьма важный 

выбор обусловлен как объективными факторами (актуальностью, новизной, перспективностью, 

ценностью и т. д.), так и субъективными (опытом исследователя, его научным и 

профессиональным интересом, способностями, склонностями, складом ума и т. д.). Проблема 

научного исследования принимается как категория, означающая нечто неизвестное в науке, что 

предстоит открыть, доказать. 20 Тема. В ней отражается научная проблема в ее характерных 

чертах. Удачная, точная в смысловом отношении формулировка темы уточняет проблему, 

очерчивает рамки исследования, конкретизирует основной замысел, создавая тем самым 

предпосылки успеха работы в целом. Объект исследования – это та совокупность связей, 

отношений и свойств, которая существует объективно в теории, практике, требует некоторых 

определенных уточнений и служит источником необходимой для исследователей информации. 

Предмет исследования. Этот элемент является более конкретным и включает только те связи и 

отношения, которые подлежат непосредственному изучению в данной исследовательской 

работе, устанавливают границы научного поиска в каждом объекте. В научной работе можно 

выделить несколько предметов исследования, но их не должно быть много. Из предмета 

исследования вытекают цель и задачи исследования. Цель формулируется кратко и предельно 

точно, в смысловом отношении выражая то основное, что намеревается сделать исследователь. 

Она подробно конкретизируется и развивается в задачах исследования. Например, задачи 

исследования в научной работе могут быть ранжированы в следующем виде: Первая задача, как 

правило, связана с выявлением, уточнением, углублением, методологическим обоснованием 

сущности, природы, структуры изучаемого объекта. Вторая задача связана с анализом 

реального состояния предмета исследования, динамики, внутренних противоречий развития во 

времени и пространстве. Третья задача касается основных возможностей и способностей 

преобразования предмета исследования, моделирования, опытно экспериментальной проверки. 
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Четвертая задача связана с выявлением направлений, путей и средств повышения 

эффективности совершенствования исследуемого явления, процесса, т. е. с практическими 

аспектами научной работы, с проблемой управления исследуемым объектом. Задач в 

исследовательской работе не должно быть много. Формулировка гипотезы. Уяснение 

конкретных задач осуществляется в творческом поиске частных проблем и вопросов 

исследования, без решения которых невозможно реализовать методический замысел, решить 

главную проблему. В этих целях изучается специальная литература, анализируются имеющиеся 

точки зрения, научные позиции; выделяются те вопросы, которые можно решить с помощью 

уже имеющихся научных данных, и те, решение которых представляет прорыв в неизвестность, 

новый шаг в развитии науки и, следовательно, требует принципиально новых подходов и 

знаний, предвосхищающих основные результаты исследования. 21 Гипотезы бывают: а) 

описательные (предполагается существование какого-либо явления); б) объяснительные 

(вскрывающие причины его); в) описательно-объяснительные. К научной гипотезе 

предъявляются следующие определенные требования: – она не должна включать в себя 

слишком много положений. Как правило, одно основное, редко больше по особой специальной 

необходимости; – в нее нельзя включать понятия и категории, не являющиеся однозначными, 

не уясненные самим исследователем; – при формулировке гипотезы следует избегать 

ценностных суждений, гипотеза должна соответствовать фактам, быть проверяемой и 

приложимой к широкому кругу явлений; – требуется безупречное стилистическое оформление, 

логическая простота, соблюдение преемственности. Научные гипотезы с различными уровнями 

обобщенности, в свою очередь, можно очевидно отнести к инструктивным или дедуктивным. 

Инструктивная гипотеза имеет следующую структуру: если применять такие-то и такие-то 

новые или изменить применяемые содержание или методы так-то и так-то, то можно ожидать, 

что будет обеспечено более сознательное и прочное овладение знаниями и умениями, 

деятельность примет такое-то направление, будут достигнуты такие-то сдвиги в развитии. 

Дедуктивная гипотеза, как правило, выводится из уже известных отношений, положений или 

теорий, от которых отталкивается исследователь. В тех случаях, когда степень надежности 

гипотезы может быть определена путем статистической переборки количественных 

результатов опыта, рекомендуется формулировать нулевую или отрицательную гипотезу. При 

ней исследователь допускает, что нет зависимости между исследуемыми факторами (она равна 

нулю). Например, при изучении структуры деятельности специалиста в какой-либо сфере нас 

интересует зависимость этой структуры от уровня образования, рабочего стажа, возраста, 

уровня профессиональной квалификации. Нулевая гипотеза состоит из допущения, что такой 

зависимости не существует. Можно ли в таком случае в проводимом научном исследовании 

получить результаты, противоречащие нулевой гипотезе? Если мы такие факты получим, то 

можно ли будет их рассматривать как случайные? Предполагается, что при такой постановке 

вопросов исследователю легче уберечься от ложной интерпретации итоговых результатов 

опыта. Формулируя гипотезу, важно отдавать себе отчет в том, правильно ли мы это делаем, 

опираясь на формальные признаки хорошей гипотезы: а) адекватность ответа вопросу или 

соотнесенность выводов с посылками (иногда исследователи формулируют проблему в 

определенном, одном плане, а гипотеза с ней не соотносится и уводит исследователя от 

проблемы); б) правдоподобность, т. е. соответствие уже имеющимся знаниям по данной 

проблеме (если такого соответствия нет, новое исследование оказывается изолированным от 

общей научной теории); в) проверяемость. Второй этап исследования носит ярко выраженный 

индивидуализированный характер, не терпит жестко регламентированных правил и 

предписаний. И все же есть ряд принципиальных вопросов, которые необходимо учитывать. В 

частности, вопрос о методике исследования, поскольку с ее помощью возможна техническая 

реализация различных методов. В исследовании мало ставить перечень методов, необходимо 

их сконструировать и организовать в систему. Нет методики исследования вообще, а есть 

конкретные методики исследования различных объектов, явлений, процессов. Методика – это 

совокупность приемов, способов исследования, порядок их применения и интерпретации, 

полученных с ее помощью результатов. Она зависит от характера объекта изучения; 
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методологии; цели исследования; разработанных методов; общего уровня квалификации 

исследователя. Невозможно сразу составить программу исследования и методику: – во-первых, 

без уяснения, в каких внешних явлениях проявляется изучаемое явление, каковы показатели, 

критерии его развития; – во-вторых, без соотнесения методов исследования с разными 

проявлениями исследуемого явления. Только при соблюдении этих условий можно надеяться 

на достоверные научные результаты и выводы. В ходе исследования составляется программа, в 

которой должно быть отражено: а) какое явление исследуется; б) по каким показателям; в) какие 

критерии исследования применяются; г) какие методы исследования используются; д) порядок 

и регламентация применения исследователем тех или иных методов. Таким образом, методика 

– это своего рода модель исследования, причем развернутая во времени. Определенная 

совокупность методов продумывается исследователем для каждого этапа исследования. При 

выборе методики учитывается множество факторов и, прежде всего, предмет, цель, задачи 

исследования. Методика исследования, несмотря на свою индивидуальность, при решении 

конкретной задачи имеет определенную структуру специфических компонентов. Основные 

компоненты методики исследования: – теоретико-методологическая часть, концепция, на 

основе которой строится вся методика; – исследуемые явления, процессы, признаки, параметры, 

факторы; – субординационные и координационные связи и зависимости между ними; – 

совокупность применяемых методов, их субординация и координация; – порядок и 

регламентация применения методов и методологических приемов; – последовательность и 

техника обобщения результатов исследования; – состав, роль и место исследователей в 

процессе реализации исследовательского замысла. Умелое определение содержания каждого 

структурного элемента методики, их соотношения, взаимной связи – это своего рода искусство 

исследования. Хорошо продуманная методика организует исследование, обеспечивает 

получение необходимого фактического материала, на основе анализа которого и делаются 

научные выводы. Реализация методики исследования позволяет получить предварительные 

теоретические и практические выводы, содержащие ответы на решаемые в исследовании 

задачи. Эти выводы должны отвечать следующим методическим требованиям: – быть 

всесторонне аргументированными, обобщающими основные итоги исследования; – вытекать из 

накопленного материала, являясь логическим следствием его анализа и обобщения. При 

формулировании выводов исследователю очень важно избежать двух часто встречающихся 

ошибок: 1) своеобразного топтания на месте, когда из большого и емкого эмпирического 

материала делаются весьма поверхностные, частного порядка ограниченные выводы; 2) 

непомерно широкого обобщения полученных результатов, когда из незначительного 

фактического материала делаются неправомерно широкие выводы. Академик И. П. Павлов к 

ведущим качествам личности ученогоисследователя относил: – научную последовательность; – 

прочность познания азов науки и стремление от них к вершинам человеческих знаний; – 

сдержанность, терпение; – готовность и умение делать черновую работу; – умение терпеливо 

накапливать факты; – научную скромность; – готовность отдать науке всю жизнь. Академик К. 

И. Скрябин отмечал в научном творчестве особую значимость и важность любви к труду, к 

науке, к избранной специальности. Третий этап научных исследований – это внедрение 

полученных результатов в практику с литературным оформлением работы. Литературное 

оформление материалов исследования является неотъемлемой частью научного исследования 

и представляется трудоемким и очень ответственным делом. Вычленить из собранных 

материалов и сформулировать основные идеи, положения, выводы и рекомендации доступно, 

достаточно полно и точно – это главное, к чему следует стремиться исследователю в процессе 

литературного оформления результатов и научных материалов. Конечно, не сразу и не у всех 

это получается, поскольку оформление работы всегда тесно связано с доработкой тех или иных 

положений, уточнением логики, аргументации и устранением пробелов в обосновании 

сделанных выводов и т. д. Многое здесь зависит не только от степени профессиональной 

подготовки, но и от уровня общего развития и личности исследователя, его литературных и 

аналитических способностей, а также умения оформлять свои мысли. В работе по оформлению 

научных материалов исследователю следует придерживаться общих правил: – название и 
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содержание глав, а также разделов должно соответствовать теме исследования и не выходить 

за ее рамки, содержание глав должно исчерпывать тему, а содержание разделов – главу в целом; 

– первоначально, изучив материал для написания очередного раздела (главы), необходимо 

продумать его план, ведущие идеи, систему аргументации и зафиксировать все это письменно, 

не теряя из виду логику всей работы, затем провести уточнение, «шлифовку» отдельных 

смысловых частей и предложений, сделать необходимые дополнения, перестановки, убрать 

лишнее, провести редакторскую, стилистическую правку; – сразу уточнять, проверять 

оформление ссылок, составлять справочный аппарат и список литературных источников 

(библиографических ссылок); – не допускать спешки с окончательной правкой, взглянуть на 

материал через некоторое время, дать ему «отлежаться», при этом некоторые рассуждения и 

умозаключения, как показывает практика, будут представляться неудачно оформленными, 

малодоказательными и несущественными, поэтому нужно их улучшить или опустить, оставить 

лишь действительно необходимое; – избегать наукообразности, игры в эрудицию, поскольку 

приведение большого количества ссылок, злоупотребление специальной терминологией 

затрудняют понимание мыслей исследователя для окружающих, делают изложение сложным, 

поэтому стиль изложения должен сочетать в себе научную строгость и деловитость, 

доступность и выразительность; – в зависимости от содержания литературное изложение 

материала может быть спокойным (без эмоций), аргументированным или полемическим, 

критикующим, кратким или обстоятельным, развернутым; – соблюдать авторскую скромность, 

учесть и отметить все, что сделано предшественниками, коллегами в разработке исследуемой 

проблемы, трезво и объективно оценить свой конкретный вклад в научные изыскания; 25 – 

перед тем, как оформить чистовой вариант материалов для подготовки к печати, провести 

апробацию работы: рецензирование, экспертизу, обсуждение на семинарах, конференциях, 

симпозиумах с коллегами и т. п., после чего устранить недостатки, выявленные при 

апробировании.. 

 

1.2. Тема: Структура и содержание научного доклада  

 

Текст лекции.  

 Доклад — один из видов устного выступления, содержащее публичное развёрнутое, 

глубокое изложение определённой темы. К учебным докладам относятся школьные доклады, 

студенческие доклады и любые другие доклады, подготавливаемые учащимися высших и 

средних учебных заведений по заданию преподавателя. 

 Научный доклад готовится научными работниками для представления своих результатов 

на научной конференции, научном семинаре и др. Тезисы доклада, представленного на 

конференции, в обязательном порядке публикуются в сборнике тезисов докладов этой 

конференции. Кроме этого, возможна публикация статьи, написанной автором по материалам 

сделанного доклада, в сборнике трудов конференции 

 Структура доклада, как правило, индивидуальна и зависит от особенностей научной 

работы и темы доклада, однако традиционно включает в себя три части. Вступление. 

Формулируется тема доклада, определяется место рассматриваемой проблематики среди 

других научных проблем и подходов, даётся краткий обзор источников, на материале которых 

раскрывается тема и др. Основная часть. Излагается основной материал в форме связного, 

последовательного, доказательного повествования, лишённого ненужных отступлений и 

повторений. Заключение. Подводятся итоги, формулируются выводы, подчёркивается значение 

рассмотренной проблемы и др 

 Требования к докладу. Подготовка доклада требует серьёзной исследовательской 

работы, которая должна включать в себя следующие этапы. Изучение наиболее важных и 

актуальных научных работ и научных текстов (например, книг, статей, диссертаций и других 

научных исследований) по теме доклада (в случае учебного доклада перечень, как правило, 

определяется преподавателем). Анализ изученного материала с выделением наиболее значимых 

с точки зрения раскрытия темы доклада фактов, мнений и научных положений. Обобщение 
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изученного материала и логическое построение материала доклада в форме развёрнутого плана. 

Написание текста доклада в соответствии с требованиями научного стиля. 

 
 

 

 2.1. Тема: Подготовка научной статьи 

 

Текст лекции.  

 
 Научная статья, ее структура и содержание. Теоретические и эмпирические статьи. 

Теоретические научные статьи содержат в себе результаты исследований, выполненных с 

помощью таких методов познания, как абстрагирование, синтез, анализ, индукция, дедукция, 

формализация, идеализация, моделирование. Главенствующее значение имеют логические 

законы и правила. 

Научные же статьи эмпирического характера хоть и используют ряд теоретических методов, но 

больше опи-раются на методы измерения, наблюдения, эксперимента и т.п. В заголовках этих 

статей часто употребляются слова «методика», «оценка», «определение». 

Научная статья имеет четкую структуру и, как правило, состоит из следующих частей. 

1 Название (заголовок). 

2 Аннотация. 

3 Ключевые слова. 

4 Введение. 

5 Обзор литературы. 

6 Основная часть (методология, результаты). 

7 Выводы и дальнейшие перспективы исследования. 

8 Список литературы. 

 Методические рекомендации по разработке рефератов, докладов и статей. 

Реферат– письменный доклад или выступление по определённой теме с обобщением 

информации из одного или нескольких источников. Реферат предполагает осмысленное 

изложение информации, наиболее важных и главных аспектов (с точки зрения автора) темы, 

которые были выделены в результате изучения литературы и других источников информации. 

Это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, делает выводы, обобщения. Чтобы 

выразить свое собственное мнение по определённой проблеме, студенту требуется, во-первых, 

хорошо знать исходный материал, а во-вторых, быть готовым грамотно передать его 

содержание в письменной форме, проанализировав информацию сделать логичные выводы 

Реферат является одной из форм отчётности по изучению дисциплины, он позволяет 

структурировать знания студентов. Цель работы над рефератом- обретение студентом навыков 

библиографического поиска необходимой литературы, умения самостоятельно собирать 

данные, анализировать их, формулировать выводы. 

 

2.2. Тема: Составление библиографии 

 

Текст лекции.  

 

 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

     Прикнижный (пристатейный) библиографический список (список использованных 

источников и литературы) - библиографическое пособие, содержащее библиографические 

https://yandex.ru/an/count/WXGejI_zOoVX2Ld90JKG08FTS2OQbKgbKga4mOIYpm7bJXFeyxdSsRFzpftl-jhvNj3QyLBGPOUhRFglZN-OgFGVnUIGcX23ZgFNmKq2rlvfsNAci_KxxAxuU08SAt94onRd5Q2rnKSAq3hBPmLedUMo0hJECba1MX9RZEHyJHmsMT8Jm2OXfqj1bH8oAOseYnFG35hOu45XLC4C3dRPmygHhIcmRUx6Mu7nhCd-nAM7ris-OQi3d4SLpexzYetNSwT4KFd-gUsDPH6r6lQc4An3hOOjhUlONQ_HDuGbUGfYHkLA2Wqtx0wnDsGEZOApJ6PsYjp1LWLEj6F2e0tWhAVr-z5dvP692OkT8Il0MAJPxF9eZ24t6L21nV72qqS1qmtWlFEKGOlRumL7lIzsNW7-iASR0kM34p2R-zy4pEQ-Dm6pkSzzKadxkn_3s_jQ4f2KVzQFuUqnpL-CMTRgkgvZQJFC81KgHUZ62dzSP7hVG4QMfRTBEklh2DNslBc5BtkkjHrZdkoxWcpr-J7jmGNW1Jat-Yy6J6bzkj_IkgutOKhhi_9Q4h2CH8Jux0zKrDPvtKjnqG752mcbnvZURgNbIgLIMSqpYx9fFUMtCDKWoxOh4HGL_ER_5Ke8p4zpNxDDaW3O5Uc4wY-uuF_wgZkx1S5NTuxL5TTh6WmtKZnM03DPPELHJVa9NaPKi1IfXPL0UBm7~2?stat-id=3&test-tag=4947802380817&banner-sizes=eyI3MjA1NzYwNTQ0Nzg2NTIyNSI6IjUyMXgzMDAifQ%3D%3D&format-type=118&actual-format=13&pcodever=816137&banner-test-tags=eyI3MjA1NzYwNTQ0Nzg2NTIyNSI6IjI4MTQ3OTU0NTAyMDQ2NSJ9&constructor-rendered-assets=eyI3MjA1NzYwNTQ0Nzg2NTIyNSI6MTI5fQ&pcode-active-testids=815273%2C0%2C43&width=521&height=300&subDesignId=1000421000
https://yandex.ru/an/count/WXGejI_zOoVX2Ld90JKG08FTS2OQbKgbKga4mOIYpm7bJXFeyxdSsRFzpftl-jhvNj3QyLBGPOUhRFglZN-OgFGVnUIGcX23ZgFNmKq2rlvfsNAci_KxxAxuU08SAt94onRd5Q2rnKSAq3hBPmLedUMo0hJECba1MX9RZEHyJHmsMT8Jm2OXfqj1bH8oAOseYnFG35hOu45XLC4C3dRPmygHhIcmRUx6Mu7nhCd-nAM7ris-OQi3d4SLpexzYetNSwT4KFd-gUsDPH6r6lQc4An3hOOjhUlONQ_HDuGbUGfYHkLA2Wqtx0wnDsGEZOApJ6PsYjp1LWLEj6F2e0tWhAVr-z5dvP692OkT8Il0MAJPxF9eZ24t6L21nV72qqS1qmtWlFEKGOlRumL7lIzsNW7-iASR0kM34p2R-zy4pEQ-Dm6pkSzzKadxkn_3s_jQ4f2KVzQFuUqnpL-CMTRgkgvZQJFC81KgHUZ62dzSP7hVG4QMfRTBEklh2DNslBc5BtkkjHrZdkoxWcpr-J7jmGNW1Jat-Yy6J6bzkj_IkgutOKhhi_9Q4h2CH8Jux0zKrDPvtKjnqG752mcbnvZURgNbIgLIMSqpYx9fFUMtCDKWoxOh4HGL_ER_5Ke8p4zpNxDDaW3O5Uc4wY-uuF_wgZkx1S5NTuxL5TTh6WmtKZnM03DPPELHJVa9NaPKi1IfXPL0UBm7~2?stat-id=3&test-tag=4947802380817&banner-sizes=eyI3MjA1NzYwNTQ0Nzg2NTIyNSI6IjUyMXgzMDAifQ%3D%3D&format-type=118&actual-format=13&pcodever=816137&banner-test-tags=eyI3MjA1NzYwNTQ0Nzg2NTIyNSI6IjI4MTQ3OTU0NTAyMDQ2NSJ9&constructor-rendered-assets=eyI3MjA1NzYwNTQ0Nzg2NTIyNSI6MTI5fQ&pcode-active-testids=815273%2C0%2C43&width=521&height=300&subDesignId=1000421000
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описания использованных (цитируемых, рассматриваемых, упоминаемых) и (или) 

рекомендуемых документов. 

     Список литературы является обязательной составной частью курсовой, дипломной или 

другой научной работы и показывает умение слушателя применять на практике знания, 

полученные при изучении соответствующих учебных дисциплин, отражает самостоятельную 

творческую работу, проделанную автором по сбору и анализу материала, документально 

подтверждает и обосновывает достоверность и точность приводимых в тексте работы фактов, 

статистических данных, цитат и других сведений, заимствованных из различных источников. 

Грамотно составленный список и приведенные библиографические ссылки и сноски в 

определенной мере есть также выражение научной этики и культуры научного труда. Поэтому 

вопросам составления и оформления библиографического списка и приведения 

библиографических ссылок в научной работе следует уделять самое серьезное внимание. 

Составление списка – длительный процесс, начинающийся одновременно с выбором темы 

работы. Необходимо вести библиографическую картотеку, выписывая из каталогов, картотек, 

библиографических пособий, списков выходные данные всех изданий, которые могут иметь 

отношение к теме исследования. При ознакомлении с каждым источником библиографические 

данные проверяются и уточняются. Цитаты, фактические, статистические и иные сведения 

выписываются с точным указанием страницы, на которой они были опубликованы. 

Группировка материала в списке литературы 

•   Рекомендуется представлять единый список к работе в целом. Каждый источник 

упоминается в списке только один раз, вне зависимости от того, как часто на него делается 

ссылка в тексте. 

•   Список обязательно должен быть пронумерован.  

•   В зависимости от того, какой принцип положен в основу группировки произведений, 

различают следующие виды списков литературы: 

     алфавитный, в котором записи располагают по алфавиту фамилий авторов и/или заглавий 

произведений, если фамилия автора не указана. Записи рекомендуется располагать следующим 

образом: 

1) при совпадении первых слов заглавий – по алфавиту вторых и т.д. 

2) при наличии работ одного автора – в алфавите заглавий; 

3) при наличии авторов-однофамильцев – по инициалам; 

4) при нескольких работах авторов, написанных ими в соавторстве с другими – по алфавиту 

соавторов. 

  

     Абалкин Л. И. 

     Абелин А. П. 

     Алексеев Д. И. 

     Алексеев М. П. 

     Алексеева Т. А. 
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     Алексеева-Бескина Т. И. 

     систематический, в котором все книги, статьи и другие материалы подбираются по 

отраслям знаний, отдельным вопросам, темам в логическом соподчинении отдельных рубрик, 

в начале списка указывается литература общего характера, охватывающая широкий круг 

вопросов, а затем следует материал по отдельным темам; 

     хронологический, в порядке хронологии (прямой или обратной) опубликования документов. 

Используется для работ по истории науки, истории изучения какого-либо вопроса, в работах 

посвященных деятельности определенного лица; 

     по видам изданий, в котором выделяют следующие группы изданий: официальные 

государственные, нормативно – инструктивные, справочные и т.д. 

     Наиболее удобным является алфавитный способ расположения материала без разделения 

по видовому признаку (например: книги, статьи), так как в этом случае произведения 

собираются в авторских комплексах. Произведения одного автора располагаются в списке по 

алфавиту заглавий или по годам публикации, в прямом хронологическом порядке (такой 

порядок группировки позволяет проследить за динамикой взглядов определенного автора на 

проблему) 

Атаманчук Г. В. Сущность государственной службы 

Атаманчук Г. В. Теория государственного управления 

Атаманчук Г. В. Управление – социальная ценность и эффективность 

•   Официальные документы занимают в списке литературы особое место. Они всегда ставятся 

в начале списка в определенном порядке: 

Конституции; 

Кодексы; 

Законы; 

Указы Президента; 

Постановление Правительства; 

Другие нормативные акты (письма, приказы и т. д.). 

Внутри каждой группы документы располагаются в хронологическом порядке. 

•   При наличии в списке источников на других языках, кроме русского, образуется 

дополнительный алфавитный ряд, т. е. литература на иностранных языках ставится в конце 

списка после литературы на русском языке. При этом библиографические записи на 

иностранных европейских языках объединяются в один ряд. 

Библиографическое описание документов 

     Каждый документ, включенный в список, должен быть описан в соответствии с 

требованиями: 
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• ГОСТ 7. 1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание документа. 

Общие требования и правила составления», 

• ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на 

русском языке. Общие требования и правила», 

• ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994) «Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на иностранных европейских языках». 

     Наиболее часто встречаются в библиографических записях следующие сокращения слов: 

выпуск – вып. 

избранные сочинения – избр. соч.; 

книга – кн.; 

межвузовский сборник научных трудов – межвуз. сб. науч. тр.; 

под редакцией – под ред.; 

полное собрание сочинений – полн. собр. соч.; 

сборник научных трудов – сб. науч. тр.; 

сборник трудов – сб. тр.; 

собрание сочинений – собр. соч.; 

составитель – сост.; 

страница – с.; 

том – т.; 

перевод с … – пер. с … 

Сокращенно обозначаются города: 

Москва – М., 

Нижний Новгород – Н. Новгород, 

Петроград – Пг., 

Ростов-на-Дону – Ростов н / Д., 

Санкт-Петербург – СПб., 

Ленинград – Л. 

     Названия остальных городов указываются полностью. Переименование города не влияет на 

указание места издания. 

     Если на титульном листе указано два места издания, то они приводятся через точку с запятой 

          М. ; СПб. 
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     Библиографическое описание – совокупность библиографических сведений о документе, 

его составной части или группе документов, приведенных по определенным правилам и 

необходимых и достаточных для общей характеристики и идентификации документа. 

     Пунктуация в библиографическом описании выполняет две функции – обычных 

грамматических знаков препинания и знаков предписанной пунктуации, т. е. знаков, имеющих 

опознавательный характер для элементов библиографического описания. В качестве 

предписанной пунктуации выступают знаки препинания и математические знаки: 

. – точка и тире 

. точка 

, запятая 

: двоеточие 

; точка с запятой 

/ косая черта 

// две косые черты 

( ) круглые скобки 

[ ] квадратные скобки 

В конце библиографического описания ставится точка. 

     Общая схема библиографического описания отдельно изданного документа включает 

следующие обязательные элементы: 

1.   Заголовок (фамилия, имя, отчество автора или первого из авторов, если их два, три и более) 

2.   Заглавие (название книги, указанное на титульном листе) 

3.   Сведения, относящиеся к заглавию (раскрывают тематику, вид, жанр, назначение 

документа и т. д.) 

4.   Сведения об ответственности (содержат информацию об авторах, составителях, 

редакторах, переводчиках и т. п.; об организациях, от имени которых опубликован документ) 

5.   Сведения об издании (повторности, переработка, дополнения) 

6.   Место издания (название города, где издан документ) 

7.   Издательство или издающая организация 

8.   Год издания 

9.   Объем (сведения о количестве страниц, листов) 

     Источником сведений для библиографического описания является титульный лист или 

иные части документа, заменяющие его. 
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Схема библиографического описания 

Заголовок описания. Основное заглавие : сведения, относящиеся к заглавию / Сведения 

об ответственности. – Сведения об издании. – Место издания : Издательство, Год издания. 

- Объем. 

Примеры библиографического описания 

Книги без автора 

       Политология : учеб. пособие / сост. А. Иванов. - СПб. : Высш. школа, 2003. - 250 с. 

       Основы политологии : словарь / под ред. А. Г. Белова, П. А. Семина. - М. : Мысль, 2005. - 

350 с. 

       Малый бизнес : перспективы развития : сб. ст. / под ред. В. С. Ажаева. – М. : ИНИОН, 1991. 

– 147 с. 

 

Книги одного автора 

       Игнатов, В. Г. Государственная служба субъектов РФ : Опыт сравнительно-правового 

анализа : науч.- практ. пособие / В. Г. Игнатов. – Ростов н/Д : СКАГС, 2000. – 319 с. 

       Базаров, Т. Ю. Управление персоналом : учеб. пособие / Т. Ю. Базаров. – М. : Академия, 

2003. – 218 с. 

       Балабанов, И. Т. Валютные операции / И.Т. Балабанов. – М. : Финансы и статистика, 1993. 

– 144 с. 

 

Книги двух авторов 

       Корнелиус, X. Выиграть может каждый : Как разрешать конфликты / X. Корнелиус, 3. Фэйр 

; пер. П. Е. Патрушева. – М. : Стрингер, 1992. – 116 с. 

       Смирнов, К. Высшая математика : учебник / К. Смирнов, В. Петров. – М. : Университет, 

2003. - 220 с. 

       Агафонова, Н. Н. Гражданское право : учеб. пособие / Н. Н. Агафонова, Т. В. Богачева ; под 

общ. ред. А. Г. Калпина. – М. : Юрист, 2002. – 542 с. 

       Ершов, А. Д. Информационное управление в таможенной системе / А. Д. Ершов, П. С. 

Конопаева. – СПб. : Знание, 2002. – 232 с. 

       Игнатов, В. Г. Профессиональная культура и профессионализм государственной службы : 

контекст истории и современность / В. Г. Игнатов, В. К. Белолипецкий. – Ростов н/Д : МарТ, 

2000. – 252 с. 

 

Книги трех авторов 

       Киселев, В.В. Анализ научного потенциала / В. В. Киселев, Т. Е. Кузнецова, З. З. Кузнецов. 

– М. : Наука, 1991. – 126 с. 

       Громов, С. Экономика : сб. ст. / С. Громов, Н. Тихонов, Т. Глушкова. - М. : ЭКСМО, 2001. 

- 230 с. 

       Журавлев, П. В. Мировой опыт в управлении персоналом : обзор зарубежных источников / 

П. В. Журавлев, М. Н. Кулапов, С. А. Сухарев. – М. : Рос. Экон. Акад. ; Екатеринбург : Деловая 

книга, 1998. – 232 с. 

       Аяцков, Д. Ф. Кадровый потенциал органов местного самоуправления : проблемы и опыт 

оценки / Д. Ф. Аяцков, С. Ю. Наумов, Е. Н. Суетенков. – Саратов : ПАГС, 2001. – 135 с. 

 

Книги четырех и более авторов 

       Управленческая деятельность : структура, функции, навыки персонала / К. Д. Скрипник [и 

др.]. - М. : Приор, 1999. - 189 с. 

       Философия : университетский курс : учебник / С. А. Лебедев [и др.] ; под общ. ред. С. А. 

Лебедева. – М. : Гранд, 2003. – 525 с. 

       Управление персоналом : от фактов к возможностям будущего : учеб. пособие / А. А. Брасс 
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[и др.] – Минск : УП «Технопринт», 2002. –387 с. 

 

Словари и энциклопедии 

       Социальная философия : словарь / под общ. ред. В. Е. Кемерова, Т. Х. Керимова. – М. : 

Академический Проект, 2003. – 588 с. 

       Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. – М. : 

Азбуковник, 2000. – 940 с. 

       Чернышев, В. Н. Подготовка персонала : словарь / В. Н. Чернышев, А. П. Двинин. – СПб. : 

Энергоатомиздат, 2000. – 143 с. 

       Экономическая энциклопедия / Е. И. Александрова [и др.]. – М. : Экономика, 1999. – 1055 

с. 

 

Многотомные издания 

       История дипломатии : В 5 т. Т. 5. / под ред. А. А. Громыко. – М. : Госполитиздат, 1959. – 

766 с. 

 

Официальные документы 

       Конституция Российской Федерации : офиц. текст.- М. : ОСЬ-89, 2000. 48 с. 

       Об исполнении федерального бюджета за 2003 год : федер. закон от 4 апреля 2005 № 30-ФЗ 

// Собрание законодательства РФ. - 2005. - № 15. Ст. 1275. 

       О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти : указ Президента РФ 

от 9 марта 2004 № 314 // Собрание законодательства РФ. -2004. - № 11. - Ст. 945. 

       Об инвестиционном фонде Российской Федерации : постановление Правительства от 23 

ноября 2005 № 694 // Собрание законодательства РФ. – 2005. - № 48. - Ст. 5043. 

Аналитическое описание 

       Аналитическим считают описание составной части документа (статьи, главы и т. п.), 

которое выглядит следующим образом: 

       Сведения о составной части // Сведения о документе, в котором помещена составная 

часть. – Сведения о расположении составной части в документе. 

Статья, раздел, глава 

       Бакаева, О. Ю. Таможенные органы Российской Федерации как субъекты таможенного 

права / О. Ю. Бакаева, Г. В. Матвиенко // Таможенное право. – М. : Юрист, 2003. – С. 51-91 

       Веснин, В. Р. Конфликты в системе управления персоналом / В. Р. Веснин, С. Иванов // 

Практический менеджмент персонала. – М. : Юрист, 1998. – С. 395-414 

       Иванов, С. Проблемы регионального реформирования // Экономические реформы / под ред. 

А. Е. Когут. – СПб. : Наука, 1993. – С. 79-82 

 

Из словаря 

       Межличностные отношения // Управление персоналом : энциклопедический словарь / под 

ред. А. Я. Кибанова [и др.]. – М. : ИНФРА-М, 1998. – С. 240 - 241. 

       Руднев, В. П. Модерн в искусстве / В. П. Руднев // Словарь культуры ХХ века: ключевые 

понятия и тексты. – М. : Аграф, 1999. – С.119-124. 

Периодические издания 

Статьи из газет 

       Титов В. Банковская система Северо – Запада России / В. Титов // Экономика и жизнь. – 

2005. - № 1. – С. 38. 

       Серов А. Итоги национализации / А. Серов // Известия. – 2000. – 14 июня. – С. 5. 
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Статьи из журналов 

       Терентьева Т. Банковские услуги : спрос и предложение / Т. Терентьева // Деньги и кредит 

. - 2005. - №. 12. – С. 54-57. 

       Беков Т. Конституционные конфликты / Т. Беков // Государство и право. – 2004. - № 11. – 

С.19-25 

       Роль права в обеспечении интересов в Федерации // Журнал российского права. – 2005. - №. 

12. –С. 141-146 

 

Электронные ресурсы локального доступа 

(с информацией, зафиксированной на отдельном физическом носителе) 

       Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2000 [Электронный ресурс]. – М.: Кирилл и 

Мефодий, 2000. – 2 электрон. опт. диск 

 

Электронные ресурсы удаленного доступа 

(представленные в Интернете или внутренних сетях) 

       Руководство : как создавать контент и писать тексты для веб-сайтов? [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа : http://arcobaleno-ru.livejournal.com/16328.html. 

 

 

Оформление библиографических ссылок 

       Библиографическая ссылка – содержит библиографические сведения о цитируемом, 

рассматриваемом или упоминаемом в тексте документа другом документе (его составной 

части или группе документов), необходимые и достаточные для его идентификации, 

поиска и общей характеристики. 

       Объектами составления библиографической ссылки являются все виды 

опубликованных и неопубликованных документов на любых носителях (в том числе 

электронные ресурсы локального и удаленного доступа), а также составные части 

документов. 

       По составу элементов библиографическая ссылка может быть полной или краткой, в 

зависимости от вида ссылки, её назначения, наличия библиографической информации в тексте 

документа. 

       При написании научной работы автор обязан оформлять библиографические ссылки на 

источник информации согласно требованиям ГОСТ Р 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления http://protect.gost.ru 

 По месту расположения в документе различают следующие ссылки: 

       ПОДСТРОЧНЫЕ (самые распространённые)- помещаются в нижней части страницы, 

под основным текстом, от которого отделяются горизонтальной чертой произвольной длины. 

       Нумерация ссылок самостоятельна для каждой страницы. 

       в тексте:     Ежедневный оборот мирового валютного рынка колеблется от 500 млн. до 4 

трлн. долларов США.1 

       в ссылке:      

       _____________________________ 

       1. Валютный рынок и валютное регулирование. М., 1989. С. 23 

       в тексте:     Если язык – совокупность лексико-фразеологических и грамматических 

средств, используемых его носителями для целей общения, воздействия, то стиль – приёмы, 

http://protect.gost.ru/v.aspx?control=7&id=173511
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способы, манера их использования.1 

       в ссылке:      

       _____________________________ 

       1. Розенталь Д. Э. Говорите и пишите по-русски правильно. М., 2009. С.12 

       в тексте:     Справки могут понадобиться для предъявления в банк, в фирму, в посольство, 

в пенсионный фонд.1 

       в ссылке:      

       _____________________________ 

       1. Доронина Л. Вас попросили выдать справку… // Кадровое дело. - 2006. - № 9. – С. 35 

       или 

       1. Доронина Л. Вас попросили выдать справку // Кадровое дело. 2006. № 9. С. 35 

       ВНУТРИТЕКСТОВЫЕ – помещаются непосредственно в строке после текста, к которому 

относятся и заключаются в круглые скобки. 

       в тексте:     Грузооборот порта составил 3, 6 миллиона тонн (Вопросы экономики. 2010. № 

3. С. 5-12) 

 

       в тексте:     Объектом обложения биржевым налогом является оборот ценных бумаг на 

фондовой бирже (Лазарева Н. В. Налоги и налогообложение : учеб. пособие. Ростов н/Д, 2009.) 

 

       в тексте:     Сто лет назад В. О. Ключевский писал: «Азия просветила Европу, и Европа 

покорила Азию. Теперь Европа просвещает Азию. Повторит ли Азия ту же операцию над 

Европой?» (Ключевский В. О. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. М., 1968. С. 

34) 

       ЗАТЕКСТОВЫЕ - используются для связи текста документа с библиографическим 

списком. Обозначаются квадратными скобками, в которые заключен порядковый номер 

источника в списке и конкретные страницы, на которых приводится используемая или 

цитируемая информация в самом источнике: 

       [8, с. 45], где 8 – порядковый номер в библиографическом списке, с. 45 - страница 

 

       в тексте:     Налог биржевой – налог на биржевой оборот. Объект обложения – оборот 

ценных бумаг на фондовой бирже [12, с. 26]. 

 

       в библиографическом списке: 

       12. Рынок ценных бумаг : учеб. пособие / Е. Ф. Жуков [и др.]. - М. Вузовский учебник, 2010. 

- 253 c. 

 

 При записи подряд на одной странице нескольких библиографических ссылок на один 

документ в повторной ссылке приводят слова «Там же» и указывают соответствующие 

страницы. 

       Подстрочная ссылка: 

       _____________________________ 

       1. Белых В. С. Биржевая деятельность. М., 2001. С. 134. 

       2. Там же. С. 135 

       3. Там же. С. 215 

 

       Внутритекстовая ссылка: 

 

       первичная: (Политическая конфликтология. М., 2002. С. 169-178) 
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       повторная: (там же) 

 

       Затекстовая ссылка: первичная: [8, с. 26] 

       повторная: [там же, с. 42] 

 

 Особенности составления библиографических ссылок на электронные ресурсы 

        Объектами составления библиографической ссылки являются электронные ресурсы 

локального и удаленного доступа. Ссылки составляют как на электронные ресурсы в целом 

(электронные документы, базы данных, порталы, сайты, web-страницы, форумы и т. д.) так и на 

составные части электронных ресурсов (разделы и части электронных документов, порталов, 

сайтов, публикации в электронных сериальных изданиях, сообщения на форумах, web-

страницы и т.д.) 

       Для электронных ресурсов удалённого доступа приводят примечание о режиме доступа, в 

котором используется аббревиатура «URL» (Uniform Resource Locator – унифицированный 

указатель ресурса). Информацию о протоколе доступа к сетевому ресурсу (http и т. п.) и его 

электронный адрес приводят в формате унифицированного указателя ресурса. После 

электронного адреса в круглых скобках приводят сведения о дате обращения к электронному 

сетевому ресурсу: после слов «дата обращения» указывают число, месяц и год. 

        4Скопина И. В. Роль единого регионального информационного ресурса в условиях 

глобального экономического пространства. URL: http: //region. mcnip.ru 

/modules.php?name=News&file=article&sid=97 (дата обращения: 27.11.10) 

 

        5Руководство : как создавать контент и писать тексты для веб-сайтов? URL: 

http://arcobaleno-ru.livejournal.com/16328.html (дата обращения: 13.02.11) 

       В ссылках на полнотекстовые базы данных, доступ к которым ограничен («Кодекс». 

«КонсультантПлюс», «EBSCO», «Интегрум» и т. п.) приводится следующая информация : 

        2Кодекс торгового мореплавания РФ [Электронный ресурс] : от 30 апреля 1999 года 

№ 81-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2009). Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» 

 

3.1. Тема: Структура фундаментального научного исследования 

 

 Научное знание вырабатывается в процессе научно- исследовательской деятельности. 

Именно исследование является способом научной деятельности, обеспечивающим получение 

новых знаний. Исследовательская работа – это главная движущая сила производства научных 

знаний. Поэтому необходимо рассмотреть структуру научно- исследовательской деятельности: 

из каких компонентов она состоит, какова её динамика и уровни? 

Научное исследование – процесс изучения и познания действительности, связей между 

отдельными явлениями окружающей среды и их закономерностей. Познание является сложным 

процессом сознанию людей. Оно, по сути, представляет собой движение к более точным и 

полным знаниям. Этот путь возможно пройти при помощи научных исследований. 

Структура научной деятельности включает в себя следующие элементы [1-4]: субъект, цель, 

объект, средства деятельности. 
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В этом случае гносеологическая система «субъект – объект» конкретизируется 

как «исследователь – цель – средства исследования – объект исследования». 

Субъект научной деятельности — индивид (учёный), научный коллектив и научное 

сообщество. 

Субъект научной деятельности функционирует в современном обществе на трех 

взаимодействующих уровнях. На первом из них субъект выступает как индивид – исследователь, 

ученый, научный труд которого не обязательно носит совместный характер, но всегда является 

всеобщим трудом, так как он обусловливается частью кооперацией современников, частью 

использованием труда предшественников. Таким образом, ученый – это не абстрактный 

индивид или «гносеологический Робинзон», но «продукт» социально-исторического развития; 

его индивидуальная творческая деятельность, будучи достаточно автономной, в то же время 

всегда социально детерминирована. На втором уровне субъектом научного познания выступает 

коллектив, научное сообщество, в котором осуществляется интеграция многих умов, т. е. он 

действует как «совокупный ученый» (лаборатория, институт, академия и др.). Наконец, на 

третьем уровне субъектом научного познания оказывается общество в целом, на первый план 

здесь выдвигается проблема социальной организации науки и ее особенности в различных 

социально-экономических структурах. 

 

Таким образом, вычленение уровней позволяет отразить объективную диалектику 

индивидуального и коллективного в субъекте научного познания. Каждый из этих уровней 

представлен в науке, и каждый важен по-своему. 

Цель научной деятельности — получение новых научных знаний об объекте исследования, 

выявление законов, в соответствии с которыми объекты могут быть преобразованы людьми в 

необходимый им продукт. 

Объект научной деятельности — это то, что именно изучает данная наука, т. е. всё, на что 

направлена мысль учёного, всё, что может быть описано, воспринято, названо, выражено в 

мышлении и т. п. 

Объект научной деятельности становится таковым лишь вследствие активной материально-

практической и теоретической деятельности исследователя. Фрагмент реальности, став 

объектом познания, подвергается, прежде всего, предметно-орудийному воздействию, 

например в ходе физического эксперимента, а для того, чтобы он стал объектом теоретического 

мышления, его «превращают» в идеальный объект путем представления через сеть научных 

понятий, специально созданную систему научных абстракций. Отсюда возникает 

необходимость введения понятия «предмет науки», которое фиксирует признаки объекта 

познания, необходимые для его познания в ходе активной познавательной деятельности, в 

целом общественно-исторической практики субъекта. 

Один и тот же объект познания может стать основой для формирования предмета ряда наук, 

например, человек стал предметом исследования нескольких сотен наук, естественных и 

социально- гуманитарных, то же можно сказать и о таких объектах, как язык, наука, техника и 

т. д. В дальнейшем может возникнуть необходимость создания общей теории данного объекта, 

что возможно лишь на основе объединения данных разных наук путем применения принципов 

системного подхода и ведет к созданию новой научной дисциплины. Так было, например, в 

случае науковедения, экологии, а сегодня выдвигается задача создания человековедения. 

Возможна и другая ситуация: предмет науки складывается как отражение существенных 

параметров некоторого множества объектов, взятых в определенном отношении. Так, предмет 

химии – превращения различных веществ, сопровождающихся изменением их состава и 

строения; предмет физиологии – функции различных живых организмов (рост, размножение, 

дыхание и др.), регуляция и приспособление организмов к внешней среде, их происхождение и 

становление в процессе эволюции и индивидуального развития. 

Средства деятельности — то, что можно использовать для получения знаний: учебники, 

карты, приборы и т. д. 
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Средства научной деятельности включают материально- технические приборы, инструменты, 

установки и т. д., а также различного рода знаковые средства, в первую очередь язык – 

специальный научный и естественный. К средствам должны быть отнесены и методы 

получения, проверки, обоснования и построения знания, которые, как и язык, выделены в 

самостоятельный фактор в силу их специфики и особой значимости в научно-познавательной 

деятельности. Следует особо отметить принципиальное изменение всех средств научной 

деятельности в связи с происходящим техническим перевооружением науки информационной 

техникой, радикальным совершенствованием технических средств в области общественного 

обмена информацией. 

Научное исследование проходит ряд этапов, которые составляют структуру научного 

исследования. 

Чаще всего выделяют семь последовательных ступеней, каждая из которых характеризует 

этапы научного исследования. В кратком варианте структура и этапы научного исследования 

выглядят так. 

1. Прежде всего, необходимо определиться с проблемой. Данный этап заключается не просто в 

поиске проблемы, а в четкой и точной формулировке задач исследования, поскольку от этого в 

значительной степени зависит ход и эффективность всего исследования. На этом этапе 

требуется собрать и обработать исходную информацию, продумать методы и средства решения 

задач. 

2. На втором этапе необходимо выдвинуть, а затем обосновать первоначальную гипотезу. 

Обычно выработка гипотезы проводится на основе сформулированных задач и анализа 

собранной изначальной информации. Гипотеза может иметь не один вариант, из них затем 

нужно выбрать наиболее целесообразный. Для уточнения гипотезы рабочего порядка 

проводятся эксперименты, позволяющие более полно изучить объект. 

3. Третий этап - теоретическое исследование. Оно заключается в синтезе и анализе основных 

закономерностей, которые дают фундаментальные науки по отношению к исследуемому 

объекту. На этом этапе происходит дальнейшее добывание с помощью аппарата разных наук 

дополнительных, новых, еще не известных закономерностей. Целью исследования на уровне 

теории является обобщение явлений, их связей, получение большей информации для 

обоснования рабочей гипотезы. 

4. Экспериментальные исследования продолжают теоретический этап. Эксперимент как 

поставленный научно опыт, является наиболее сложной и трудоемкой частью исследования. 

Его цели могут быть различными, поскольку зависят они от характера всего исследования, а 

также последовательности его проведения. В случае стандартного хода и порядка проведения 

исследования, опытная часть (эксперимент) проводят после стадии теоретического изучения 

проблемы. В таком случае эксперимент, как правило, подтверждает результаты теоретических 

гипотез. Иногда после проведения эксперимента, гипотезы опровергаются. 

В ряде случает порядок проведения исследования меняется. Случается, что третий и четвертый 

этапы научного исследования меняются местами. Тогда эксперимент может предшествовать 

теоретической части. Такая последовательность характерна для поисковых исследований, когда 

теоретическая база является недостаточной для выдвижения гипотез. В таком случае теория 

призвана обобщать результаты экспериментальных исследований. 

5. Анализ результатов и их сопоставление. Этот этап подразумевает необходимость сравнить 

теоретический и экспериментальный этапы научного исследования для окончательного 

подтверждения гипотезы и дальнейшего формулирования выводов и вытекающих из нее 

следствий. Иногда результат бывает и отрицательным, тогда гипотезу приходится отвергать. 

6. Окончательные выводы. Подводятся итоги, формулируются выводы и их соответствие 

изначально поставленной задаче. 

7. Освоение результатов. Этот этап характерен для технических работ. Он является 

подготовкой к промышленной реализации результатов исследования. 

К этим семи шагам сводятся основные этапы научного исследования, которые необходимо 

пройти от рабочей гипотезы до внедрения результатов исследования в жизнь. 
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Классификация научных исследований (НИР). 

Научные исследования классифицируются по видам связи с общественным производством, по 

степени важности исследований для народного хозяйства, в зависимости от источников 

финансирования, по длительности разработки и по целевому назначению. 

НИР классифицируют по различным признакам. 

По видам связи НИР с общественным производством: 

1) работы, целью которых есть создание новых процессов, машин, приборов, конструкций и 

т.д.; 

2) работы, направленные на улучшение производственных отношений, повышение уровня 

организации производства без создания новых средств труда; 

3) работы в области общественных, гуманитарных и других наук, которые направлены на 

совершенствование общественных отношений, повышения уровня духовной жизни людей. 

По степени важности исследований для народного хозяйства: 

1) важнейшие работы, выполняемые по научно-техническим программам, утвержденным 

Государственным комитетом по науке и технологиям; 

2) работы, выполняемые по планам отраслевых министерств и ведомств; 

3) работы, выполняемые по планам научно-исследовательских организаций; 

В зависимости от источников финансирования: 

1) госбюджетные НИР, финансируемые из средств государственного бюджета; 

2) хоздоговорные НИР, финансируемые в соответствии с заключенными договорами между 

организациями-заказчиками, которые используют результаты НИР в данной области, и 

организациями, выполняющими исследования; 

3) работы, финансируемые из регионального бюджета; 

4) работы, финансируемые частными фирмами, банками, спонсорами. 

По длительности разработки НИР: 

1) долгосрочные, разрабатываемые в течение нескольких лет; 

2) краткосрочные, выполняемые обычно за один год. 

По целевому назначению НИР классифицируют на три вида: 

- фундаментальные, 

- прикладные и 

- разработки. 
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Фундаментальные исследования - получение принципиально новых знаний и дальнейшее 

развитие системы уже накопленных знаний. Цель фундаментальных исследований — открытие 

новых законов природы, вскрытие связей между явлениями и создание новых теорий. 

Фундаментальные исследования связаны со значительным риском и неопределённо с точки 

зрения получения конкретного положительного результата, вероятность которого не 

превышает 10%. Несмотря на это, именно фундаментальные исследования составляют основу 

развития, как самой науки, так и общественного производства. 

Прикладные исследования - создание новых либо совершенствование существующих средств 

производства, предметов потребления и т.п. Прикладные исследования частности исследования 

в области технических наук, направлены на «освещение» научных знаний, добытых в 

фундаментальных исследованиях. Прикладные исследования в области техники не имеют, как 

правило, непосредственного дела с природой; объектом исследования в них обычно являются 

машины, технология или организационная структура, т.е. «искусственная» природа. 

Практическая ориентация (направленность) и отчетливое целевое назначение прикладных 

исследований делает вероятность получения ожидаемых от них результатов весьма 

значительной, не менее 80-90%. 

Разработки - использование результатов прикладных исследований для создания и отработки 

опытных моделей техники (машин, продуктов), технологии производства, а также 

усовершенствование существующей техники. На этапе разработки результаты, продукты 

научных исследований принимают такую форму, которая позволяет использовать их в других 

отраслях общественного производства. 

Между фундаментальными исследованиями и промышленным производством лежит область 

взаимосвязанных стадий: прикладные исследования — разработка — проект — освоение. 

Проектирование и освоение принадлежат одновременно и к области науки и к области техники. 

 

6. Тема: Научный обзор по теме исследования и рецензирование научного исследования 

 

Рецензирование научно-исследовательских работ. Доклад о работе. Составление тезисов 

доклада 

Рецензия (отзыв о научной работе) — это работа, в которой критически оценивают основные 

положения и результаты рецензируемого исследования. Особое внимание обращают на 

актуальность его теоретических положений, целесообразность и оригинальность принятых 

методов исследования, новизну и достоверность полученных результатов, их практическую 

полезность. 

При составлении рецензии обычно придерживаются такой последовательности: 

— обоснование необходимости (актуальность) темы исследования; 

— оценка идейного и научного содержания (основная часть рецензии), языка, стиля; 

— последовательность изложения результатов исследования; 

— оценка иллюстративного материала, объема исследований и рукописи изложения 

(рекомендации о сокращении или дополнении); 

— общие выводы; итоговая оценка исследования. 

Критика рецензента должна быть принципиальной, научно обоснованной, взыскательной, но 

вместе с тем и доброжелательной, способствующей улучшению исследования. 

Доклад или сообщение содержат краткое изложение основных научных положений автора, их 

практическое значение, выводы и предложения. Время доклада 10. ..20 мин, аргументация 

должна быть краткой и четкой. Необходимо выделять основную идею доклада, не нужно 

детализировать отдельные его положения. 

Не рекомендуется доклад (сообщение) читать перед аудиторией, его используют лишь для 

справок, чтения цитат. Эмоциональность, убежденность докладчика, его умение 

полемизировать обеспечивает контакт с аудиторией, внимание слушателей. Главным в научном 

докладе является содержание и научная аргументация. 
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Выразительность и доходчивость речи при изложении доклада в большой мере зависит от 

темпа, громкости и интонации. Спокойная, неторопливая манера изложения всегда импонирует 

слушателям. Докладчику необходимо следить за правильностью литературного произношения, 

употреблять слова в соответствии с их смыслом. 

Отвечать на вопросы следует кратко, по существу, проявлять скромность в оценке своих 

научных результатов, выдержанность и тактичность даже в случае резких выступлений 

оппонентов. Самокритичность и уважительное отношение к деловой товарищеской критике — 

важное условие устранения недостатков в исследовании. 

В ряде случаев по докладу составляют тезисы, в которых кратко (1—2 страницы) излагают 

главную идею, основу доклада и необходимую аргументацию. Научный работник должен уметь 

выступать с кратким и четким докладом, вести научную дискуссию, убедительно 

аргументировать свои научные положения. Это умение вырабатывается систематической 

настойчивой работой над рефератами, докладами и выступлениями перед научными 

коллективами. 

Подготовка научных материалов к опубликованию в печати 

Как публикуют работы, содержащие новые научные результаты и конкретные предложения, 

имеющие важное теоретическое и практическое значение? К научным печатным работам 

относятся монографии, брошюры, статьи. 

Монография — научное произведение, в котором изложен итог всестороннего исследования 

определенной темы или проблемы, выполненной одним или несколькими авторами. 

В статье излагаются результаты, полученные по конкретному вопросу, имеющему 

определенное научное и практическое значение. Статью публикуют в научных журналах или 

сборниках. Ее объем не должен превышать 8—10 машинописных страниц; графический или 

другой иллюстративный материал допускается в минимальном количестве, т. е. не более 2—3 

рисунков. 

Учебники и учебные пособия относятся к учебным изданиям. Учебник — учебное издание, 

которое содержит систематизированное изложение определенной учебной дисциплины в 

соответствии с учебной программой и утверждено официальной инстанцией в качестве 

учебника. 

Учебное пособие — учебное издание, частично заменяющее или дополняющее учебник и 

утвержденное официальной инстанцией в качестве учебного пособия. 

Подготовку материалов исследования к печати необходимо проводить в такой 

последовательности. 

Составляют план-проспект и систематизируют материал исследования, при этом строго 

придерживаются положения о том, что второстепенные сведения или опубликованные ранее не 

следует помещать в подготавливаемые издания. Затем располагают подобранный материал по 

главам и параграфам. 

Излагают материал в научном стиле, для которого характерны ясность изложения, точность 

словоупотребления, лаконизм; строгое соблюдение научной терминологии, позволяющей в 

возможно краткой и экономной форме давать четкие определения и характеристики научных 

фактов, понятий*, процессов и явлений. Последовательное изложение принятой теоретической 

позиции, логичность, глубокая взаимосвязь теоретических положений, выразительность речи 

— характерные черты научного стиля. 

Все цитаты приводят по первоисточникам с указанием подлинных авторов цитат и источников. 

Материалы печатают на пишущей машинке с крупным и четким очком литер, через черную 

ленту, на одной стороне листа бумаги формата А4 (210x97 мм) через два интервала, что 

обеспечивает возможность последующего редактирования и дополнения. 

Поля на странице должны быть такие, как и при оформлении дипломной работы. После того 

как рукопись составлена, уточняют ее содержание, одновременно осуществляя тщательное 

редактирование. На этом этапе сокращают второстепенный или добавляют необходимый 

материал, определяют место в рукописи таблиц и рисунков. При литературном редактировании 

работают над улучшением научного стиля произведения; перерабатывают отдельные части, 
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формулировки фраз в целях достижения четкого изложения, проверяют орфографию и 

пунктуацию, устраняют архаизм, речевые штампы. Избегают частого повторения одних и тех 

же слов, заменяя их синонимами. 

Осуществляя техническое редактирование, определяют в рукописи абзацы, указывают, какие 

слова и предложения необходимо выделить специальным шрифтом, проверяют правильность 

написания терминов, символов; значков, шифров, особенно в математических, химических и 

других формулах. Одновременно с этим определяют размеры иллюстраций и таблиц, 

правильность их оформления. После этого на машинке окончательно перепечатывают 

рукопись. В машинописном тексте отмечают на полях место расположения рисунков и таблиц. 

Условные знаки, замеченные опечатки, формулы, фамилии иностранных авторов, которые 

нельзя печатать на машинке, аккуратно и разборчиво вписывают от руки черными чернилами 

или тушью. 

При вписывании формул необходимо ясно указать, какие из символов будут набраны 

прописными буквами, какие строчными. Это относится к буквам одинакового начертания (8, 8, 

Р, р и т. д.). Их помечают особо: прописные — двумя черточками снизу, строчные двумя 

черточками сверху. Специальными знаками выделяют показатели степени, индексы; буквы 

греческого алфавита обводят красными чернилами. Все символы в формулах поясняют текстом, 

расположенным непосредственно под формулой. Не допускается обозначение разных величин 

одинаковыми буквами. 

Иллюстрации должны быть ясными, четкими. Чертежи (рисунки) выполняют черной тушью на 

белой бумаге или кальке. Они должны удовлетворять требованиям государственных 

стандартов. 

Фотографии и светокопии готовят достаточно контрастными, чтобы обеспечить качественное 

изготовление типографских клише. Подписи должны легко читаться при заданном 

уменьшении. К иллюстрациям составляют опись подрисуночных текстов, которые прилагают к 

машинописному тексту научной работы. 

Таблицы создают наибольшие удобства при чтении текста. Помещая их в текст, автор должен 

четко уяснить себе, как она будет выглядеть в напечатанной книге. Не рекомендуется 

составлять таблицы с большим количеством граф, так как это затрудняет размещение их в 

тексте. 

Статья направляется в редакционную коллегию научного журнала или научно-технического 

сборника, а монография — в научное специализированное издательство. Все материалы, 

рекомендуемые к печати, представляют в двух экземплярах. 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

1. Учебная дисциплина.  

2. Тема практического (семинарского) занятия.  

3. Цели занятия.  

(Цели занятия можно формулировать следующим образом: сформировать представление 

о ... , сформировать понимание ..., раскрыть основные положения ... , раскрыть сущность ...)  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
   

   

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1.1. Тема практического (семинарского) занятия: Составление плана научного 

исследования  

 

Вопросы к обсуждению: 

 

1. Выбор проблемы исследования; 

2. Обзор литературы; 

3. Построение гипотезы; 

4. Выбор программы исследований;  

5. Сбор данных;  

6. Анализ результатов; 

7. Выводы. 

 

Практические задания: 

 

Чтение со словарем оригинального текста по специальности или направлению 

подготовки с точной передачей содержания, прочитанного в форме письменного перевода.  

 

 

 

Pedagogy: art, science or craft?  
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While there are many who argue that pedagogy can be approached as a science (see, for 

example, the discussions in Kornbeck and Jensen 2009), others look to it more as an art or craft. Donald 

Schön’s (1983) work on reflective practice and his critique of the sort of ‘technical rationality’ that has 

been crudely employed within more ‘scientific’ approaches to practice has been influential. Elliot 

Eisner’s (1979) view of education and teaching as improvisatory and having a significant base in 

process has also been looked to. He argued that the ability to reflect, imagine and respond involves 

developing ‘the ideas, the sensibilities, the skills, and the imagination to create work that is well 

proportioned, skillfully executed, and imaginative, regardless of the domain in which an individual 

works’. ‘The highest accolade we can confer upon someone’, he continued, ‘is to say that he or she is 

an artist whether as a carpenter or a surgeon, a cook or an engineer, a physicist or a teacher’ The idea 

of pedagogy and teaching as a craft got a significant boost in the 1990s through the work of Brown and 

McIntyre (1993). Their research showed, that day-to-day, the work of experienced teachers had a 

strong base in what is best described as a ‘craft knowledge’ of ideas, routines and situations. In much 

the same way that C Wright Mills talked of ‘intellectual craftsmanship’, so we can think of pedagogy 

as involving certain commitments and processes. Scholarship is a choice of how to live as well as a 

choice of career; whether he knows it or not, the intellectual workman forms his own self as he works 

toward the perfection of his craft; to realize his own potentialities, and any opportunities that come his 

way, he constructs a character which has as its core the qualities of a good workman. What this means 

is that you must learn to use your life experience in your intellectual work: continually to examine and 

interpret it. In this sense craftsmanship is the center of yourself and you are personally involved in 

every intellectual product upon which you work. (Mills 1959: 196) There is a significant overlap 

between what Schön talks about as artistry and Mills as craftsmanship — and many specialist 

pedagogues within the UK would be much more at home with these ways of describing their activities, 

than as a science. Certainly, it is difficult to see how the environments or conditions in which 

pedagogues work can be measured and controlled in the same way that would be normal in what we 

might call ‘science’. It is also next to impossible on a day-to-day basis to assess in a scientific way the 

different influences on an individual and group, and the extent to which the work of the pedagogue 

made a difference. 

We need to move discussions of pedagogy beyond seeing it as primarily being about teaching 

— and look at those traditions of practice that flow from the original pedagogues in ancient Greece. 

We have much to learn through exploring through the thinking and practice of specialist pedagogues 

who look to accompany learners; care for and about them; and bring learning into life. Teaching is just 

one aspect of their practice. 

 

Требования к выполнению практического задания: 

 

1. Прочитать и перевести статью по направлению подготовки  

2. Выписать профессиональные термины и их перевод. 

3. Подготовить письменный перевод статьи. 

 

1.2. Тема практического (семинарского) занятия: Структура и содержание научного 

доклада  

 

Вопросы к обсуждению: 

 

1. Структурные единицы текста;  

2. Язык и стиль изложения;  

3. Фабула научного текста;  

4. Моделирование научного текста; 

5. Эффективные приемы работы с текстом. 

 

Практические задания:  
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Do’s and don’ts of your talk  

Professional conference organizers see great hope in the use of computers to facilitate making 

contacts at conferences. This new technology can help both the young and the more established 

scientists find people with similar interests. Conference participants reregister their specific areas of 

interest and indicate their preferences for meeting in small groups or on a one -to-one basis. Each 

participant can also indicate the times he or she is available. The computer then matches parties with 

the same interests and schedule contacts. Conferences can be computerized by using a message 

processing system. Groups of terminals could be set up at the conference site with assistance available 

to help participants use them. To retrieve your messages, you would simply type your name and 

registration number. All messages for you would either appear on the terminal’s screen or be printed 

out. Simple messages like “You left your coat in my car” could be stored. But, more important, a 

graduate student could ask, for example, if anyone at the conference would like to discuss his or her 

thesis topic. Or you could ask a question on a particular speaker that you didn’t have a chance to ask 

during the session. The speaker could answer the question sometime later. You would find the answer 

when you interrogated the terminal the next day. This could help young scientists participate more fully 

since they are often reluctant to ask questions from the conference floor… In the meantime, young 

scientists should try to discard their assumptions that eminent people are unapproachable. In my 

experience, I have always found that leading scientists were willing to talk for at least a few minutes. 

Keep sentences short. On the average, most sentences should be shorter than 25 words. But sentences 

should vary in length and structure. Prefer the simple to the complex sentences and phrases. Write “try 

to find out” rather than “endeavor to ascertain”. Prefer the familiar word but build your vocabulary. If 

a reader doesn’t understand your words, he can miss your meaning. But you may want to use long 

words in some cases — to clarify your point. Avoid words you don’t need. Extra words weaken writing. 

Make every word carry its own weight. Put action into your verbs. Passive verbs tire the reader. Write 

“we intend to write clearly” not “Clarity in composition is our intention”.  

Use terms your reader can picture. Choose short, concrete words your reader can visualize, not 

abstract terms. Don’t say “industrial community” when you’re describing a “factory town”. Tie in with 

your reader’s experience. The reader probably won’t get your new idea unless you link it with an old 

idea he already understands. If you’re describing how a new pump works, compare its operation with 

that of an old, standard pump. Write the way you talk, or at least try for a conversational tone. People 

rarely use business jargon when they talk. Make full use of variety. Vary the length of words and 

sentences and arrange them in different ways. Avoid monotonous patterns of writing. Write to Express, 

not to Impress. Don’t show off your vocabulary by using needlessly complex words». The author 

should always be aware of the audience and plan his/her report according to the listeners. Here is a 

short part of one of the speakers: «Are you taking yourself too seriously? Sure, your world is great and 

you’re fantastic, but what about the other guy? Don’t forget, your purpose is to tell him what you know. 

To do that you need to get his attention and you need to keep it. Where most of us have trouble is in 

orally presenting a published paper. It is easy to forget that you are dealing with two entirely different 

audiences. Think about it. People reading your article have many devices and motions available to 

them. They can underline, put aside, reread, laugh out loud at, and (horrors!) cross out. Put those same 

people in an audience and all of those reactions (or all except the yawns) must be subordinated. They 

are in effect your captives — which also makes them your responsibility. Avoid charts and graphs and 

prints of scopes (unless they are simple, simple, simple, and big, big, big). Most papers have a certain 

idea. Find it and make it the subject of your report. Paraphrase the paper. If lengthy explanations appear 

important, put them into a handout. After all, if there is interest the paper has already been read or will 

be read in detail at a more leisurely pace later. A ten-minute talk with detailed handouts (or the 

published article itself) will be remembered. A one-hour talk requiring close listening will primarily 

be remembered for its discomfort. Have you ever thought that an uncomfortable audience does? It 

criticizes the speaker, that’s what the audience does. After all, somebody is at fault for making the 

audience uncomfortable, and that somebody is you!  

1.  Comprehension check.  
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Answer the following questions: a) What is the purpose of organizing a conference? b) What is 

message processing system? c) Why is it better to keep sentences short? d) Why should the author be 

aware of the audience and plan his/her report according to the listeners? e) What are the general rules 

for displaying charts and graphs? f) How long should your talk be?  

2.  Find the Russian equivalents of the English words used in the text. 

 

1. express v. a) график  

2. impress v. b) раздаточный материал 

 3. graph n. c) вычеркивать  

4. handout n. d) выражать 

 5. attention n. e) жаргон  

6. jargon n. f) намереваться  

7. lengthy adj. g) впечатлять 

 8. link n. h) цель  

9. clarity n. i) внимание 

 10. intend v. j) длинный, многословный  

11. purpose n. k) монотонный, безынтересный  

12. cross out v. l) спрашивать, допрашивать  

13. reread v. m) ссылка  

14. monotonous adj. n) перечитывать  

15. interrogate av. o) ясность  

3.  Make up English-Russian pairs of the word groups equivalent in meaning.  

As a matter of fact; in a matter of seconds; it does not matter; it is a matter of common 

experience; it is a matter of common knowledge.  

За какие-нибудь секунды; каждый знает из опыта, не имеет значения (не важно); 

общеизвестно; фактически. 

 

Требования к выполнению практического задания: перевод текста и выполнение 

текстовых заданий 

 

2.1. Тема практического (семинарского) занятия: Подготовка научной статьи 

 

Вопросы к обсуждению: 

 

1. Общие требования к выполнению научной статьи, требования к стилистике и 

логике изложения;  

2. Принципы рубрикации текста, речевые функции и лексические средства связи 

научного текста; 

3. Структура статьи, оформление цитат и ссылок. 

 

Практические задания:  

 

Вариант 1. 

 

Подготовить реферат по статье:  

 

 

 

 

PRINCIPLES OF LEARNING 

Learning Is Not Necessarily an Outcome of Teaching 
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Cognitive research is revealing that even with what is taken to be good instruction, many 

students, including academically talented ones, understand less than we think they do. With 

determination, students taking an examination are commonly able to identify what they have been told 

or what they have read; careful probing, however, often shows that their understanding is limited or 

distorted, if not altogether wrong. This finding suggests that parsimony is essential in setting out 

educational goals: Schools should pick the most important concepts and skills to emphasize so that 

they can concentrate on the quality of understanding rather than on the quantity of information 

presented. 

What Students Learn Is Influenced by Their Existing Ideas 

People have to construct their own meaning regardless of how clearly teachers or books tell 

them things. Mostly, a person does this by connecting new information and concepts to what he or she 

already believes. Concepts—the essential units of human thought—that do not have multiple links with 

how a student thinks about the world are not likely to be remembered or useful. Or, if they do remain 

in memory, they will be tucked away in a drawer labeled, say, "biology course, 1995," and will not be 

available to affect thoughts about any other aspect of the world. Concepts are learned best when they 

are encountered in a variety of contexts and expressed in a variety of ways, for that ensures that there 

are more opportunities for them to become imbedded in a student's knowledge system. 

But effective learning often requires more than just making multiple connections of new ideas 

to old ones; it sometimes requires that people restructure their thinking radically. That is, to incorporate 

some new idea, learners must change the connections among the things they already know, or even 

discard some long-held beliefs about the world. The alternatives to the necessary restructuring are to 

distort the new information to fit their old ideas or to reject the new information entirely. Students 

come to school with their own ideas, some correct and some not, about almost every topic they are 

likely to encounter. If their intuition and misconceptions are ignored or dismissed out of hand, their 

original beliefs are likely to win out in the long run, even though they may give the test answers their 

teachers want. Mere contradiction is not sufficient; students must be encouraged to develop new views 

by seeing how such views help them make better sense of the world. 

Progression in Learning Is Usually From the Concrete to the Abstract 

Young people can learn most readily about things that are tangible and directly accessible to 

their senses—visual, auditory, tactile, and kinesthetic. With experience, they grow in their ability to 

understand abstract concepts, manipulate symbols, reason logically, and generalize. These skills 

develop slowly, however, and the dependence of most people on concrete examples of new ideas 

persists throughout life. Concrete experiences are most effective in learning when they occur in the 

context of some relevant conceptual structure. The difficulties many students have in grasping 

abstractions are often masked by their ability to remember and recite technical terms that they do not 

understand. As a result, teachers—from kindergarten through college—sometimes overestimate the 

ability of their students to handle abstractions, and they take the students' use of the right words as 

evidence of understanding. 

People Learn to Do Well Only What They Practice Doing 

If students are expected to apply ideas in novel situations, then they must practice applying 

them in novel situations. If they practice only calculating answers to predictable exercises or unrealistic 

"word problems," then that is all they are likely to learn. Similarly, students cannot learn to think 

critically, analyze information, communicate scientific ideas, make logical arguments, work as part of 

a team, and acquire other desirable skills unless they are permitted and encouraged to do those things 

over and over in many contexts. 

Effective Learning by Students Requires Feedback 

The mere repetition of tasks by students—whether manual or intellectual—is unlikely to lead 

to improved skills or keener insights. Learning often takes place best when students have opportunities 

to express ideas and get feedback from their peers. But for feedback to be most helpful to learners, it 

must consist of more than the provision of correct answers. Feedback ought to be analytical, to be 

suggestive, and to come at a time when students are interested in it. And then there must be time for 
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students to reflect on the feedback they receive, to make adjustments and to try again—a requirement 

that is neglected, it is worth noting, by most examinations—especially finals. 

Expectations Affect Performance 

Students respond to their own expectations of what they can and cannot learn. If they believe 

they are able to learn something, whether solving equations or riding a bicycle, they usually make 

headway. But when they lack confidence, learning eludes them. Students grow in self-confidence as 

they experience success in learning, just as they lose confidence in the face of repeated failure. Thus, 

teachers need to provide students with challenging but attainable learning tasks and help them succeed. 

What is more, students are quick to pick up the expectations of success or failure that others 

have for them. The positive and negative expectations shown by parents, counselors, principals, peers, 

and—more generally—by the news media affect students' expectations and hence their learning 

behavior. When, for instance, a teacher signals his or her lack of confidence in the ability of students 

to understand certain subjects, the students may lose confidence in their ability and may perform more 

poorly than they otherwise might. If this apparent failure reinforces the teacher's original judgment, a 

disheartening spiral of decreasing confidence and performance can result. 

 

Требования к выполнению практического задания: Составление реферата-статьи по 

специальности 

 

2.2. Тема практического (семинарского) занятия: Составление библиографии 

 

Вопросы к обсуждению: 

 

1. Виды научных изданий (Отраслевые справочники, учебники, статьи, газеты; 

Специальные научно-технические журналы; 

2. Материалы научных конгрессов, конференций, симпозиумов и т.п.);  

3. Составление библиографических описаний: Аннотирование, реферирование, 

научный перевод;  

4. Составление обзоров по определенной тематике. 

 

Практические задания:  

 

 

Critically reviewing the literature  

1.  Skim the text about critical literature review. Find an appropriate heading for each 

paragraph.  

a. planning the literature search  

b. definition of critical literature review  

c. evaluating the literature found  

d. what is meant by critical  

e. the purpose of the critical review  

f. the structure of the critical review  

g. the content of the critical review 

 h. literature sources  

1. Knowledge doesn’t exist in a vacuum, and your work only has value in relation to other 

people’s. Your work and your findings will be significant only to the extent that they’re the same as, 

or different from, other people’s work and findings. You therefore need to establish what research has 

been published in your chosen area and try to identify any other research that might currently be in 

progress. The items you read and write about will enhance your subject knowledge and help you to 

clarify your research question(s) further. This process is called critically reviewing the literature.  

2. Your critical literature review will form the foundation on which your research is built. Its 

main purpose is to help you to develop a good understanding and insight into relevant previous research 
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and the trends that have emerged. Your review also has a number of other purposes: • to help you to 

refine further your research question(s) and objectives; • to highlight research possibilities that have 

been overlooked implicitly in research to data; • to discover explicit recommendations for further 

research. These can provide you with a superb justification for your own research question(s) and 

objectives; • to help you to avoid simply repeating work that has been done already; • to sample current 

opinions in newspapers, professional journals, thereby gaining insights into the aspects of your research 

question(s) and objectives that are considered newsworthy; • to discover and provide an insight into 

research approaches, strategies and techniques that may be appropriate to your own research 

question(s) and objectives.  

3. As you begin to find, read and evaluate the literature, you will need to think how to combine 

the academic theories and ideas it contains to form the critical review that will appear in your project 

report. This will need to discuss critically the work that has already been undertaken in your area of 

research, and reference that work. It will draw out the key points and trends and present them in a 

logical way. In doing this you will provide readers of your project report with the necessary background 

knowledge to your research question(s) and objectives and establish the boundaries of your own 

research. It will also enable the readers to see your ideas against the background of previous published 

re-search in the area. This does not necessarily mean that your ideas must extend, follow or approve 

those set out in the literature. You may be highly critical of the earlier research and seek to discredit it. 

However, if you wish to do this you must still review the literature, argue clearly why it is problematic, 

and then justify your own ideas. In writing your critical review you will therefore need: • to include the 

key academic theories within your chosen area; • to demonstrate that your knowledge of your chosen 

area is up to date; • to show how your research relates to previous published research; • to assess the 

strengths and weaknesses of previous work and take these into account in your arguments; • to justify 

your arguments by referencing previous research; • through clear referencing, to enable those reading 

your research report to find the original work you cite. 

 4. Within the context of reviewing the literature, the term ‘critical’ refers to the judgment you 

exercise. It there-fore describes the process of providing a detailed and justified analysis of and 

commentary on the merits and faults of the key literature within your chosen area. This means that, for 

your review to be critical, you should: • refer to work by recognized experts in your chosen area; • 

consider and discuss work that supports and work that opposes your ideas; • make reasoned judgments 

regarding the value of others’ work to your research; • support your arguments with valid evidence in 

a logical manner; • distinguish clearly between fact and opinion.  

5. Although there is no single structure that your critical review should take, it is useful to think 

of the review as a funnel in which you: • start at a more general level before narrowing down to your 

specific research question(s) and objectives; • provide a brief overview of key ideas; • summarize, 

compare and contrast the work of the key writers; • narrow down to highlight the work most relevant 

to your research; • provide a detailed account of the findings of this work; • highlight the issues where 

your research will provide fresh insights; • lead the reader into subsequent sections of your project 

report, which explore these issues. Whichever way you structure your review you must demonstrate 

that you have read, understood and evaluated the items you have located. The key to writing a critical 

literature review is therefore to link together the different ideas you find in the literature to form a 

coherent and cohesive argument, which set in context and justify your research. Obviously, it should 

relate to your research question and objectives. It should show a clear link from these as well as a clear 

link to the empirical work that will follow.  

6. The literature sources available to help you to develop a good understanding of and insight 

into previous re-search can be divided into three categories: primary (published and unpublished), 

secondary, and tertiary. In reality these categories often overlap: for example, primary literature sources 

including conference proceedings can appear in journals, and some books contain indexes to primary 

and secondary literature. Primary literature sources (also known as grey literature) are the first 

occurrence of a piece of work. They include published sources such as reports, conference proceedings 

and theses. They also include unpublished manuscript sources such as letters, and memos. Secondary 

literature sources such as books and journals are the subsequent publications of primary literature. 
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These publications are aimed at a wider audience. They are easier to locate than primary literature as 

they are better covered by the tertiary literature. Tertiary literature sources, also called search tools, are 

designed either to help to locate primary and secondary literature or to introduce a topic. They therefore 

include indexes and abstracts as well as encyclopedias and bibliographies. Your use of these literature 

sources will depend on your research questions and objectives. For some research projects you may 

use only tertiary and secondary literature; for others you may need to locate primary literature as well.  

7. It is important that you plan the literature search carefully to ensure that you locate relevant 

and up-to-date literature. This will enable you to establish what research has been previously published 

in your area and to relate your own research to it. Time spent planning will be repaid in time saved 

when searching the literature. As you start to plan your search, you need to beware of information 

overload! Before commencing your literature search you should under-take further planning by: • 

defining the parameters of your search; • generating key words and search terms; • discussing your 

ideas as widely as possible. Techniques to help you in this include brainstorming and relevance trees.  

8. Once obtained, the literature must be evaluated for its relevance to your research questions 

and objectives. The following questions provide a checklist to help you in this process. − How recent 

is the item? − Have you seen references to this item (or its author) in other items that were useful? − 

Does the item support or contradict your arguments? For it will probably be worth reading! − Does the 

item appear to be biased? Even if it is it may still be relevant to your critical review! − What are the 

methodological omissions within the work? Even if there are many it still may be of relevance! − If 

the precision sufficient? Even if it is imprecise, it may be the only item you can find and so still of 

relevance! Your assessment of whether you have read a sufficient amount is even more complex. It is 

impossible to read everything, as you would never start to write your critical review. Yet you need to 

be sure that your critical review discusses what research has already been undertaken and that you have 

positioned your research project in the wider context, citing the main writers in the field. One clue that 

you have achieved this is when further searching provides mainly references to items you have already 

read. You also need to check what constitutes an acceptable amount of reading, in terms of both quality 

and quantity, with your scientific advisor. 

 

 

Требования к выполнению практического задания: выполнение текстового задания, 

выбрав верный ответ 

 

 

3.1. Тема практического (семинарского) занятия: Структура фундаментального научного 

исследования  

 

Вопросы к обсуждению: 

 

1. Обоснованность выбора и актуальность темы исследования;  

2. Обоснование практической и теоретической значимости исследования;  

3. Обоснованность и четкость сформулированных выводов; 

4. Адекватность использования методов исследования; 

5. Применение навыков самостоятельной экспериментально-исследовательской 

работы; 

6. Объем и уровень анализа научной литературы по исследуемой проблеме, 

релевантность, полнота, корректность и содержание цитирования, логичность 

изложения. 

 

Практические задания:  

 

THESIS  
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A thesis or dissertation is a document submitted in support of candidature for an academic 

degree or professional qualification presenting the author’s research and findings. In some contexts, 

the word “thesis” or a cognate is used for part of a bachelor’s or master’s course, while “dissertation” 

is normally applied to a doctorate, while in other contexts, the reverse is true. The term graduate thesis 

is sometimes used to refer to both master’s theses and doctoral dissertations. Dissertations and theses 

may be considered to be grey literature. The required complexity and/or quality of research of a thesis 

or dissertation can vary by country, university and/or programme, therefore, the required minimum 

study period may vary significantly in duration.  

Structure  

A thesis (or dissertation) may be arranged as a thesis by publication or a monograph, with or 

without appended papers respectively. An ordinary monograph has a title page, an abstract, a table of 

contents, comprising the various chapters (introduction, literature review, findings, etc.), and a 

bibliography or (more usually) a references section. They differ in their structure in accordance with 

the many different areas of study (arts, humanities, social sciences, technology, sciences, etc.) and the 

minimal differences between them. Dissertations normally report on a research project or study, or an 

extended analysis of a topic. The structure of the thesis or dissertation explains the purpose, the 

previous research literature which impinges on the topic of the study, the methods used and the findings 

of the project. Most world universities use a multiple chapter format : a) an introduction, which 

introduces the research topic, the methodology, as well as its scope and significance; b) a literature 

review, reviewing relevant literature and showing how this has informed the research issue; c) a 

methodology chapter, explaining how the research has been designed and why the research 

methods/population/data collection and analysis being used have been chosen; d) a findings chapter, 

outlining the findings of the research itself; e) an analysis and discussion chapter, analysing the findings 

and discussing them in the context of the literature review (this chapter is often divided into two—

analysis and discussion); f) a conclusion.  

Style  

Degree-awarding institutions often define their own house style that candidates have to follow 

when preparing a thesis document. In addition to institution-specific house styles, there exist a number 

of field-specific, national, and international standards and recommendations for the presentation of 

theses. Some older house styles specify that front matter (title page, abstract, table of content, etc.) uses 

a separate page-number sequence from the main text, using Roman numerals. The relevant 

international standard and many newer style guides recognize that this book design practice can cause 

confusion where electronic document viewers number all pages of a document continuously from the 

first page, independent of any printed page numbers. They therefore avoid the traditional separate 

number sequence for front matter and require a single sequence of Arabic numerals starting with 1 for 

the first printed page (the recto of the title page). Presentation requirements, including pagination, 

layout, type and color of paper, use of acid-free paper (where a copy of the dissertation will become a 

permanent part of the library collection), paper size, order of components, and citation style, will be 

checked page by page by the accepting officer before the thesis is accepted and a receipt is issued. 

However, strict standards are not always required. Most Italian universities, for example, have only 

general requirements on the character size and the page formatting, and leave much freedom on the 

actual typographic details. 

 

Make up English-Russian pairs of words equivalent in meaning: 

Author’s research, academic degree, bachelor’s degree, monograph, title page, abstract, table 

of contents, bibliography, house style, the topic of study, in accordance with, humanities, minimal 

difference, literature review, extended analysis, methodology, conclusion, recommendation, page-

number sequence, Roman numerals, recto, pagination, layout, acid-free paper, dissertation committee.  

Ученая степень, методология, обзор литературы, степень бакалавра, монография, 

титульный лист, аннотация, оглавление, библиография, бескислотная бумага, диссертационный 

совет, стиль (требования по стилю) определенного университета, исследования автора, тема 

исследования, в соответствии с, гуманитарные науки, минимальная разница, расширенный 
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анализ, рекомендации, последовательность пронумерованных страниц, римские цифры, первая 

страница, нумерация страниц, макет, заключение.  

 

Match the terms in column A with their definitions in column B.  

1. research v. a) the work that companies do when they are developing new products, services, 

or methods. It is often simply called R&D.  

2. researcher b) a systematic, data-based inquiry to determine the merit or worth of a program, 

product, organization, intervention, or change effort.  

3. research n. c) the action or activity of gathering information about consumers' needs and 

preferences:  

4. research and development d) research that is not directed towards any immediate or definite 

commercial goal but may have applications in the future.  

5. market research e) investigate systematically; discover or verify information for use in (a 

book, program, etc.)  

6. evaluation research f) the study of methods of evaluating social programs, training programs, 

etc.  

7. research ethics g) a person who carries out academic or scientific research.  

8. blue-sky research h) behavior in relation to the rights of those who become the subject of a 

research project, or who are affected by it. 

 

Требования к выполнению практического задания: проанализировать предложенный 

текст и выполнить текстовые задания 

 

3.2. Тема практического (семинарского) занятия: Научный обзор по теме исследования 

и рецензирование научного исследования 

 

 

Вопросы к обсуждению: 

 

1. Общий анализ проблематики исследований по выбранному направлению; 

2. Наличие научных школ в данном направлении; 

3. Важнейшие научные результаты, описанные в научных публикациях 

4. Порядок рецензирования научного исследования, виды научного 

рецензирования, содержание и оформление рецензии 

 

Практические задания:  

 

Read different points of view of some scholars on the problem of choosing a dissertation topic. 

 HOW DOES ONE CHOOSE A DISSERTATION TOPIC?  

John Komlos: 

 With considerable care. Never lose sight of the fact that the dissertation should be the crowning 

achievement of your graduate education and will influence the direction of your career for many years 

to come. It will take years to write and might well require a couple more years of polishing to make it 

publishable. Inasmuch as you are locking yourself into a project that will occupy a big chunk of your 

life, this decision should not be made lightly. Some advisors are willing to offer a choice of two or 

three dissertation topics. This can be of great advantage, inasmuch as she has a better overview of the 

field, knows the sources, and knows if the dissertation is doable within the allotted time frame, and, in 

effect, you receive a crucial implicit promise that you will be closely guided along the way. Of course, 

some professors are reluctant to suggest thesis topics, either out of a philosophical commitment and 

responsibility that go with such advice, but they may also simply want to limit their involvement with 

students. To be sure, there are those who argue for a sink-or-swim approach on the assumption that the 

student will learn these skills by being forced on to choose a dissertation topic. This point of view is 
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surely reasonable, but my own experience leads me to urge you to err on the side of caution if you have 

the opportunity unless you have reason to think that you have already mastered such skills: the risk of 

sinking is too great at this stage. As a third alternative, you may find the choice being made through 

give and take with your supervisor. If you have good reason to be confident in doing research on the 

topic of your own choice of if close guidance feels too restrictive to you, then proceed, but at least be 

forewarned that you can easily lead yourself on a wild goose chase. In fact, many students do not finish 

their dissertation because their topic turns out to be much too difficult for reasons that were not 

immediately obvious to them. In any case, do make sure you have your mentor’s full support before 

embarking on a project. It is imperative that both you and your advisor be interested in your thesis 

topic. It is important that your mentor be interested in it because otherwise she might be much less 

motivated to help you, and it is crucial that you be excited about it because otherwise you will have 

enormous difficulties mustering the momentum to succeed in completing the project. Original research 

is challenging and even frustrating at times, in the sense that hundreds of obstacles need to be overcome 

in the process. Unless you are truly fascinated by the topic and consider it intrinsically valuable and 

rewarding to work on it, you can easily slip into becoming an ABD1 instead of a Ph.D.! Make sure that 

you do not start a dissertation on an unfamiliar topic. You should prepare some plans, even if tentative 

ones well in advance and have a good overview of the topic before you commence active research. It 

will be extremely useful if you have already made preliminary excursions into various related issues 

during the course of your graduate study. Having written one or two seminar papers on some aspects 

of the topic, you will enter the dissertation stage already somewhat knowledgeable about the field. You 

will know most of the scholars who are writing in that field. This knowledge will help you to formulate 

issues and to write up the thesis proposal in a convincing manner. Moreover, you should by now have 

a sense of how interesting the topic actually is to you. Once you have chosen your dissertation topic in 

collaboration with your adviser, you should seek her active guidance to the utmost degree possible. 

Every topic has imperceptible pitfalls, and your advisor can and should help you over them. 

Dissertation research is multifaceted; it proceeds in complex, and unexpected, ways, and the result is 

unpredictable. I have never done research that did not hold some surprises for me, and at times, I even 

disapproved my initial hypothesis. The closer your topic is to the expertise of your mentor, the more 

direction you can count on, and the easier it should be for you to avoid making mistakes or getting 

stuck along the way. These issues are less pertinent in the laboratory sciences because there the 

graduate student usually works in a closeknit research team, direction and funded by the mentor’s own 

research program. In such fields, there is more group interaction, and perhaps more cooperation and 

conformity in research design. 1 All But Dissertation (ABD). In any case, you will need to learn who 

the important scholars are in the field. Ask your advisor who is working in your area, check their 

respective home pages on the Internet, and look for their working papers. Consult also the programs of 

the meetings of professional organizations in your field for people interested in related topics. 

Dissertations in progress are sometimes announced in the newsletter of discipline’s main professional 

association, or there is a centralized dissertation registry. Though incomplete, they are certainly useful. 

Your dissertation is your first real research project, and you are not expected to strike out on your own 

into completely uncharted territory. That would be premature. You should restrict the scope of your 

topic as far as you can. You will be expected to work within a paradigm; that is, you aren’t required to 

resolve a major controversy between two competing schools of thought in the discipline, although you 

can explore a pertinent aspect of a controversy in a case study. Dissertations are similar to the 

“masterpieces” that medieval guilds required for full membership in a craft: you might think of yourself 

as a journeyman demonstrating her skills to the members of a profession. In other words, the 

dissertation need not be an earth-shattering contribution, but, however modest, it must be original and 

demonstrate your skill in research and argument. Actually, one of the unstated purposes of the thesis 

requirement is to filter out people who will not be able to do original research in their subsequent 

career.  

John Goldsmith:  

I think there is considerable variation here across disciplines and across universities and 

departments as well. I can give a lot of reasons why her advisor wants to be working on, and you’ve 
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mentioned most of them already. But I would also say that the stronger a student’s intellectual abilities 

and strength of will are, the more she should take seriously the notion of setting off in a radically new 

direction intellectually. But I mean that only for students who are intellectually mature enough to 

provide arguments that are cogent within the old paradigm for why the new approach is superior. That’s 

very tall order. And in the real world, the selection of a dissertation topic is often going to be a matter 

of negotiation in some respects between advisor and student. I don’t think I’ve ever had a student come 

to me with a list of three of four possible topics to get my take on them, but that seems like a pretty 

good idea.  

Penny Gold: 

 Whether one takes a topic selected by an advisor or develops one’s own, I would emphasize 

John Komlos’s comment that one has to be excited about the topic. I think it is more likely that this 

will happen, if the topic is developed by the student, and coming from questions that they really want 

to pursue. What difference will it make to you if your question is answered? If the answer is “Not 

much, it’s just a nifty puzzle,” you might want to search further. The interest has to be deep enough to 

sustain you over years of difficult work. Your professional identity will be also, shaped by association 

with this topic. Is this how you’d like to be known in the field, at least for the rather long first stage of 

it, until you do your next large project?  

John Komlos:  

If I may turn for a moment to the more practical issue of financing the dissertation, I would like 

to note that if you do not already hold a fellowship, you should look at the many complications of 

available fellowships in your library. Ask your mentor for possibilities and consult the graduate or 

department secretary as well as the university’s research office. You should also be aware of what 

grants other students ahead of you have perceived. Some national professional organizations have their 

own list of prospective funding agencies relevant to the discipline. In addition, the newsletters of many 

organizations advertise such opportunities. You should plan ahead, start early, and write the most 

convincing proposal you can. It’s a good idea to apply for all the grants for which you might 

conceivably qualify, since it is easier to turn down an award received than to wait a year for the next 

cycle of competition if you are under-funded. Some fellowships are not mutually exclusive, but allow 

you to hold other awards either simultaneously or consecutively. The goal, of course, is not to get rich, 

but to obtain enough support to complete the dissertation comfortably. Allot yourself enough time. Be 

generous in your estimates, since many have a tendency to be overly optimistic about the length of 

time required to complete a project. Do not forget that this is the first time you will be doing original 

research. You should anticipate unforeseen detours requiring additional time to bring the project to 

completion. 

 

Требования к выполнению практического задания:  

1. Прочитать и перевести статью по направлению подготовки  

2. Выписать профессиональные термины и их перевод. 

3. Подготовить письменный перевод статьи. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

− Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей 

системе обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы 

(понятия и определения) данной науки; основную и дополнительную учебную 

литературу; особенности самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной 

(модулем) и формы участия в научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

− Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый 

традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

− 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. 

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.  
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Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Основы физической культуры и здорового образа жизни 

Тема 1.1. Физическая 

культура в общекультурной 

и профессиональной 

подготовке студентов 

культура в общекультурной 

и профессиональной 

подготовке студентов 

Изучить понятия «Физическая культура, физическое воспитание, 

физическая подготовленность, двигательная подготовленность, 

профессионально-прикладная подготовка, спорт, средства физической 

культуры, методы физической культуры, компоненты физической 

культуры» 

 

Тема 1.2. Социально-

биологические основы 

физической культуры 

Раскрыть содержание понятий «организм, физиологические функции 

человеческого организма, физической развитие, физическая 

работоспособность, гипоксия, умственная работоспособность, 

утомление, биологические ритмы, внешняя среда». 

 

Тема 1.3. Основы здорового 

образа жизни 

Понятия «Здоровый образ жизни, критерии здоровья, образ жизни, 

самооценка, адаптация, регенерация, экология, генетика»  

 

Тема 1.4. Физическая 

тренировка в обеспечении 

здоровья 

Понятия «тренировка, кровообращение, дыхание, нервная система, 

обмен веществ и энергии, устойчивость, тренированность».  

 

РАЗДЕЛ 2. Основы самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Тема 2.1. Средства и методы 

физической культуры в 

регулировании 

работоспособности 

Сформировать представление о труде студента, о его психофизической 

работоспособности в течение обучения, узнать о средствах физической 

культуры, о методах физической культуры, а также изучить средства 

профилактики различных патологических нарушений в состоянии 

здоровья, средства коррекции. 

Тема 2.2. Общая физическая 

и специальная подготовка 

Изучить средства физического воспитания, методы физического 

воспитания, узнать о физических качествах, психических качествах, 

темп и интенсивность нагрузок, общая физическая подготовка, 

специальная физическая подготовка. 

 

Тема 2.3. Современные 

оздоровительные 

технологии. Особенности 

организации студенческого 

спорта 

Изучить современные оздоровительные технологии –  

1. Аэробика. Виды аэробики. 

 2. Фитнес-гимнастика, ее разновидности, соревнования. 

 3. Фитбол-аэробика. 

 4. Атлетическая гимнастика. Система бодибилдинга, паурлифтинга. 

 5. Система калланетика, боди-флекс. 

6. Дыхательная гимнастика по Стрельниковой. Оздоровительная 

направленность.  

7. Йога. Виды йоги. Значимость занятий.  

8. Функциональный тренинг, гиревой спорт 

Тема 2.4. Основы методики 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями 

Двигательная активность, мотивация, формы занятий, содержание 

занятий, гигиена занятий, определение нагрузки, самоконтроль, 

дневник самоконтроля. 

 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

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:  

− 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.  

− Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и 

более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 

установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где 

каждому желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что 

его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою 

тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно было вести 

многоплановое обсуждение.  
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− 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.  

 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 

дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

Тема 1.1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Дать определение понятий: «Физическая культура, двигательная подготовленность, спорт».  

2. Физическое воспитание, физическое совершенствование 
3. Физическая подготовленность и физическая подготовка. 

4. Профессионально-прикладная подготовка. Средства и методы. 

5. Средства физической культуры и методы физической культуры в система базового физического 

воспитания. 

6. Компоненты (разновидности, виды, подвиды) физической культуры. 
 

Тема 1.2. Социально-биологические основы физической культуры. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Понятие «организм и физиологические функции человеческого организма». 
2. Физической развитие и физическая работоспособность. 
3. Гипоксия.  
4. Умственная работоспособность, утомление, переутомление, перенапряжение.  
5. Биологические ритмы, влияние внешней среды на организм. 

 

Тема 1.3. Основы здорового образа жизни.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятия «Здоровый образ жизни, критерии здоровья». 

2. Образ жизни. Уровни здоровья. Виды здоровья 

3. Самооценка возможностей организма, адаптация, регенерация. 

4. Влияние экологии и наследственных факторов на образ жизни. 

 

Тема 1.4. Физическая тренировка в обеспечении здоровья.  

 

Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Система тренировки. 

2. Система кровообращения, дыхательная система человека, нервная система, обмен веществ и энергия при 

занятиях ФК и спортом. 

3. Особенности устойчивости организма к разному уровню тренированности занимающихся. 
 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ 

УПРАЖНЕНИЯМИ. 
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Тема 2.1. Средства и методы физической культуры в регулировании работоспособности. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Трудовая деятельность студента. 

2.   Психофизическая работоспособность 

3.   Средства и методы физической культуры. 

4. Средства профилактики различных патологических нарушений в состоянии здоровья, средства коррекции 

нарушений с помощью оптимальной двигательной активности. 

 

 

Тема 2.2. Общая физическая и специальная подготовка. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Средства и методы физического воспитания. 

2. Физические качества и физические способности, их отличие. 

3. Психические качества личности. Самоопределение. 

4. Темп и интенсивность нагрузок. 

5. Общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка. 

 

 

Тема 2.3. Современные оздоровительные технологии. Особенности организации 

студенческого спорта.  

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Аэробика. Виды аэробики. 

2. Фитнес-гимнастика, ее разновидности, соревнования. 

3. Фитбол-аэробика. 

4. Атлетическая гимнастика. Система бодибилдинга, паурлифтинга. 

5. Система калланетика, боди-флекс. 

6. Дыхательная гимнастика по Стрельниковой. Оздоровительная направленность.  

7. Йога. Виды йоги. Значимость занятий.  

8. Функциональный тренинг, гиревой спорт. 

 

 

Тема 2.4. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

 

Вопросы для самоподготовки: 
1.Двигательная активность. 

2. Мотивации к занятиям ФК и спортом. 

3. Формы проведения занятий по ФК и спорту. 

4. Структурное содержание занятий. 

5. Гигиена мест занятий. 

6. Определение нагрузки. 

7.  Контроль в физическом воспитании и самоконтроль. 

 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)1 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

 

 

1 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю). 
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Тема 1.1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 
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Тема 1.2. Социально-биологические основы физической культуры. 
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Принципы  изического развития
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Тема 1.3. Основы здорового образа жизни.  

 

 

 
 

Тема 1.4. Физическая тренировка в обеспечении здоровья.  

 

   ект  изических упра нений
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РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ 

УПРАЖНЕНИЯМИ. 

 

Тема 2.1. Средства и методы физической культуры в регулировании 

работоспособности. 
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Тема 2.2. Общая физическая и специальная подготовка. 

 
Форма практического задания: расчетное практическое задание  

Метод исследования функционального состояния дыхательной системы: проба Штанге и проба Генчи. 

Цель работы: научиться исследовать функциональное состояние дыхательной системы. 

Приборы и оборудование: секундомер. 

 Ход работы: использовать критерии оценки задержки дыхания на вдохе и выдохе (таблица 3), занести в 

таблицу 4. 

Проба Штанге предполагает задержку дыхания на вдохе. 

Техника выполнения: В положении сидя производится глубокий, но не максимальный вдох.  

Проба Генчи предполагает задержку дыхания на выдохе. 

Техника выполнения: В положении сидя производится глубокий, но не максимальный выдох.  

В момент задержки дыхания нос заживается пальцами. 

Тестирование проводится в группе из трех человек.  

 

Таблица 3 - Время задержки дыхания на вдохе и выдохе 

Показатель 
Время задержки дыхания, секунды 

Испытуемый 1 Испытуемый 2 Испытуемый 3 

Проба Штанге    

Проба Генчи    

Оценочные средства  

Таблица 4 - Критерии оценки задержки дыхания на вдохе и выдохе 

Проба Штанге Проба Генчи 
Оценка 

Юноши Девушки Юноши Девушки 

90 сек. 80 сек. 45 сек. 35 сек. Отлично 

80-89 сек 70-79 сек. 40-44 сек 30-34 сек. Хорошо 

50-79 сек. 40-69 сек. 30-39 сек. 20-29 сек. Удовлетворительно 

Менее 50 сек. Менее 40 сек. Менее 30 сек. Менее 20 сек. Неудовлетворительно 

Результаты и их обсуждение 

Выводы 

Рекомендации 

Тема 2.3. Современные оздоровительные технологии. Особенности организации 

студенческого спорта.  

 
Цель работы: научиться проводить оценку функционального состояния сердечно-сосудистой и нервной 

систем организма. 

Приборы и оборудование: секундомер 

Ход работы: полученные результаты занести в тетрадь и написать выводы по каждому испытуемому. 

 

Ортостатическая проба или проба с изменением положения тела предназначена для проведения оценки 

функционального состояния сердечно-сосудистой и нервной систем. Она отражает устойчивость вегетативной 

нервной системы (ВНС) к различным факторам и проявляется в изменении частоты сердечных сокращений (ЧСС). 

Среди неблагоприятных факторов можно назвать атмосферное давление и его перепады, эмоциональное 

состояние, утомление, перетренированность и др.  

Отклик сердечно-сосудистой системы на изменение положения тела проявляется в выполнении 

упражнений на силовые способности... 

Алгоритм выполнения задания 

Ортостатическую пробу лучше проводить утром перед зарядкой или в другое время дня до еды. Основное 

правило: проводить пробу в одни и те же часы суток. Проба предусматривает изучение реакции сердечно-

сосудистой системы при изменении положения тела обследуемого от горизонтального к вертикальному, путем 

активного вставания и в процессе пребывания в вертикальном положении (ортостаза). Реакция на вставание 

изучается посредством регистрации ЧСС2.  
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Задание выполняется в группе, состоящей из трех человек.  

Один из испытуемых находится в положении лежа в состоянии покоя в течение 5-7 минут. На последней 

минуте измеряется ЧСС с помощью пальпаторного метода, далее надо встать и отдохнуть стоя одну минуту и 

подсчитать пульс в положении стоя за 1 минуту. 

По разнице между частотой пульса лежа и стоя судят о реакции сердечно-сосудистой системы на нагрузку 

при изменении положения тела. Это позволяет оценивать функциональное состояние регуляторных механизмов и 

дает некоторое представление о тренированности организма.  

Полученные результаты обрабатываются и интерпретируются. 

Разница от 0 до 12 ударов свидетельствует о хорошей физической тренированности 18-25 ударов - 

показатель отсутствия физической тренированности. Разница более 25 ударов свидетельствует о 

переутомлении или заболевании, в таких случаях следует обратиться к врачу. 

За норму принято значение 20 ударов в минуту.  

Выводы 

1.  

2. 

 

Тема 2.4. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями.  

 

 
Цель работы: научиться оценивать уровень физической работоспособности. Проведение пробы 

Гарвардский СТЕП-ТЕСТ. 

Приборы и оборудование: секундомер. 

Ход работы: Тестирование проводится в группе из трех человек. Один тестируется, другой осуществляет 

подсчет восхождений, третий фиксирует показания пульса по секундомеру, результаты тестирования и 

вычислений заносятся в табл. 5, полученные показатели испытуемых сравнить с критериями оценки физической 

работоспособности по гарвардскому степ-тесту по таблице 6, написать выводы и рекомендации. 

Продолжительность физической нагрузки – 5 минут. 

Физическая нагрузка: подъём на ступеньку высотой 43-50 см. 

Скорость выполнения задания: 30 подъемов в минуту. 

Техника выполнения – подъём на ступеньку и опускание на пол производится с одной и той же ноги. На 

ступеньке положение вертикальное с выпрямленными ногами.  

Физическое упражнение выполняется под метроном с темпом 120 уд./мин. 

Через пять минут после выполнения упражнения (30 восхождений) испытуемый отдыхает одну минуту в 

положении сидя. 

Измеряемые показатели: 

1) ЧСС: 

- через минуту после физической нагрузки в положении сидя (А); 

- через две минуты после физической нагрузки в положении сидя (В). 

- через три минуты после физической нагрузки в положении сидя (С). 

2) Индекс гарвардского степ-теста (ИГСТ) вычисляют по формуле:  

 

ИГСТ =
300 ∗ 100

(А + В + С)
∗ 2 

 Таблица 5 - Изменение частоты сердечных сокращений после пятиминутной физической нагрузки 

 

Время снятия показаний 

пульсоксиметра, минуты 

ЧСС, уд./мин. 

Испытуемый 1 Испытуемый 2 Испытуемый 3 

через минуту после выполнения упражнения    

через две минуты после выполнения 

упражнения 

   

через три минуты после выполнения 

упражнения 

   

ИГСТ    

Оценочные средства  

Таблица 6 - Критерии оценки физической работоспособности по гарвардскому степ-тесту 
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Результаты и их обсуждение 

Выводы 

Рекомендации 

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, 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. 

Критерий Оценка 

менее 55 Слабая  

55-64 Ниже средней 

65-79 Средняя 

80-89 Хорошая  

90 и более Отличная 
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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. 

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 
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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 материалы к выполнению ре ерата 

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. 
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Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки ре ерата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
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5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к проме уточной аттестации. 

Изучение дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или экзаменом. 

Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению 

знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических 

задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент демонстрирует 

то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Физическая культура и спорт.  

2. Тема 1.4. Физическая тренировка в обеспечении здоровья.  

3. Цели занятия: сформировать представление о понятиях - «Физическая культура, 

двигательная подготовленность, спорт», «физическое воспитание, физическое совершенствование, физическая 

подготовленность и физическая подготовка, профессионально-прикладная подготовка».  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 1. Изучить понятия «Физическая культура, физическое воспитание, 

физическая подготовленность, двигательная подготовленность, 

профессионально-прикладная подготовка, спорт» 

Беседа, диалог, 

рассказ. 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Основы физической культуры и здорового образа жизни.  

1. Тема лекционного занятия. 
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Взаимодействие с аудиторией (проблемные ситуации, эвристическая беседа.) 

 

1. Физическая культура и спорт.  

2. Тема 2.1. Средства и методы физической культуры в регулировании 

работоспособности.  

3. Цели занятия: сформировать представление о понятиях - «Средства физического 

воспитания, физические качества, физические способности, интенсивность нагрузок», 

определить особенности функциональных сдвигов организма при выполнении различных 

видов двигательной работы». 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 1. Изучить понятия «Средства физического воспитания, физические 

качества, физические способности, интенсивность нагрузок», определить 

особенности функциональных сдвигов организма при выполнении 

различных видов двигательной работы» 

Беседа, диалог, 

рассказ. 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

 

2. Тема 2.1. Средства и методы физической культуры в регулировании 

работоспособности. 

Средства физической культуры, обеспечивающие устойчивость к умственной и физической 

работоспособности 

Основное средство физической культуры – физические упражнения. Существует 

физиологическая классификация упражнений, в которой вся многообразная мышечная деятельность 

объединена в отдельные группы упражнений по физиологическим признакам. 

Устойчивость организма к неблагоприятным факторам зависит от врожденных и приобретенных 

свойств. Она весьма подвижна и поддается тренировке как средствами мышечных нагрузок, так и 

различными внешними воздействиями (температурными колебаниями, недостатком или избытком 

кислорода, углекислого газа). Отмечено, например, что физическая тренировка путем 

совершенствования физиологических механизмов повышает устойчивость к перегреванию, 

переохлаждению, гипоксии, действию некоторых токсических веществ, снижает заболеваемость и 

повышает работоспособность. Тренированные лыжники при охлаждении их тела до 35°С сохраняют 

высокую работоспособность. Если нетренированные люди не в состоянии выполнять работу при 

подъеме их температуры до 37-38°С, то тренированные успешно справляются с нагрузкой даже тогда, 

когда температура их тела достигает 39°С и более. 

У людей, которые систематически и активно занимаются физическими упражнениями, 

повышается психическая, умственная и эмоциональная устойчивость при выполнении напряженной 

умственной или физической деятельности. 

К числу основных физических (или двигательных) качеств, обеспечивающих высокий уровень 

физической работоспособности человека, относят силу, быстроту и выносливость, которые проявляются 

в определенных соотношениях в зависимости от условий выполнения той или иной двигательной 

деятельности, ее характера, специфики, продолжительности, мощности и интенсивности. К названным 

физическим качествам следует добавить гибкость и ловкость, которые во многом определяют 
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успешность выполнения некоторых видов физических упражнений. Многообразие и специфичность 

воздействия упражнений на организм человека можно понять, ознакомившись с физиологической 

классификацией физических упражнений (с точки зрения спортивных физиологов). В основу ее 

положены определенные физиологические классификационные признаки, которые присущи всем видам 

мышечной деятельности, входящим в конкретную группу. Так, по характеру мышечных сокращений 

работа мышц может носить статический или динамический характер. Деятельность мышц в условиях 

сохранения неподвижного положения тела или его звеньев, а также упражнение мышц при удержании 

какого-либо груза без его перемещения характеризуется как статическая работа (статическое усилие). 

Статическими усилиями характеризуется поддержание разнообразных поз тела, а усилия мышц при 

динамической работе связаны с перемещениями тела или его звеньев в пространстве. 

Значительная группа физических упражнений выполняется в строго постоянных (стандартных) 

условиях как на тренировках, так и на соревнованиях; двигательные акты при этом производятся в 

определенной последовательности. В рамках определенной стандартности движений и условий их 

выполнения совершенствуется выполнение конкретных движений с проявлением силы, быстроты, 

выносливости, высокой координации при их выполнении. 

Есть также большая группа физических упражнений, особенность которых в нестандартности, 

непостоянстве условий их выполнения, в меняющейся ситуации, требующей мгновенной двигательной 

реакции (единоборства, спортивные игры). Две большие группы физических упражнений, связанные со 

стандартностью или нестандартностью движений, в свою очередь, делятся на упражнения (движения) 

циклического характера (ходьба, бег, плавание, гребля, передвижения на коньках, лыжах, велосипеде и 

т.п.) и упражнения ациклического характера (упражнения без обязательной слитной повторяемости 

определенных циклов, имеющих четко выраженные начало и завершение движения: прыжки, метания, 

гимнастические и акробатические элементы, поднимание тяжестей. Общее для движений циклического 

характера состоит в том, что все они представляют работу постоянной и переменной мощности с 

различной продолжительностью. 

Многообразный характер движений не всегда позволяет точно определить мощность 

выполненной, работы (т.е. количество работы в единицу времени, связанное с силой мышечных 

сокращений, их частотой и амплитудой), в таких случаях используется термин «интенсивность». 

Предельная продолжительность работы зависит от ее мощности, интенсивности и объема, а характер 

выполнения работы связан с процессом утомления в организме. Если мощность работы велика, то 

длительность ее мала вследствие быстро наступающего утомления, и наоборот. При работе 

циклического характера спортивные физиологи различают зону максимальной мощности 

(продолжительность работы не превышает 20-30 с, причем утомление и снижение работоспособности 

большей частью наступает уже через 10-15 с); субмаксимальной (от 20-30 до 3-5 с); большой (от 3-5 до 

30-50 мин) и умеренной (продолжительность 50 мин и более). 

Особенности функциональных сдвигов организма при выполнении различных видов 

циклической работы в различных зонах мощности определяет спортивный результат. Так, например, 

основной характерной чертой работы в зоне максимальной мощности является то, что деятельность 

мышц протекает в бескислородных (анаэробных) условиях. Мощность работы настолько велика, что 

организм не в состоянии обеспечить ее совершение за счет кислородных (аэробных) процессов. Если бы 

такая мощность достигалась за счет кислородных реакций, то органы кровообращения и дыхания 

должны были обеспечить доставку к мышцам свыше 40 л кислорода в 1 мин. Но даже у 

высококвалифицированного спортсмена при полном усилении функции дыхания и кровообращения 

потребление кислорода может только приближаться к указанной цифре. 

В течение же первых 10-20 с работы потребление кислорода в пересчете на 1 мин достигает лишь 

1-2 л. Поэтому работа максимальной мощности выполняется «в долг», который ликвидируется после 
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окончания мышечной деятельности. Процессы дыхания и кровообращения во время работы 

максимальной мощности не успевают усилиться до уровня, обеспечивающего нужное количество 

кислорода, чтобы дать энергию работающим мышцам. Во время спринтерского бега делается лишь 

несколько поверхностных дыханий, а иногда такой бег совершается при полной задержке дыхания. При 

этом афферентные и эфферентные отделы нервной системы функционируют с максимальным 

напряжением, вызывая достаточно быстрое утомление клеток центральной нервной системы. Причина 

утомления самих мышц связана со значительным накоплением продуктов анаэробного обмена и 

истощением энергетических веществ в них. Главная масса энергии, освобождающаяся при работе 

максимальной мощности, образуется за счет энергии распада АТФ и КФ. Кислородный долг, 

ликвидируемый в период восстановления после выполненной работы, используется на окислительный 

ресинтез (восстановление) этих веществ. 

Снижение мощности и увеличение продолжительности работы связано с тем, что помимо 

анаэробных реакций энергообеспечения мышечной деятельности разворачиваются также и процессы 

аэробного энергообразования. Это увеличивает (вплоть до полного удовлетворения потребности) 

поступление кислорода к работающим мышцам. Так, при выполнении работы в зоне относительно 

умеренной мощности (бег на длинные и сверхдлинные дистанции) – уровень потребления кислорода 

может достигать примерно 85% максимально возможного. При этом часть потребляемого кислорода 

используется на окислительный ресинтез АТФ, КФ и углеводов. При длительной (иногда многочасовой) 

работе умеренной мощности углеводные запасы организма (гликоген) значительно уменьшаются, что 

приводит к снижению содержания глюкозы в крови, отрицательно сказываясь на деятельности нервных 

центров, мышц и других работающих органов. Чтобы восполнить израсходованные углеводные запасы 

организма в процессе длительных забегов и проплывов, предусматривается специальное питание 

растворами сахара, глюкозы, соками. 

Ациклические движения не обладают слитной повторяемостью циклов и представляют собою 

стереотипно следующие фазы движений с четким завершением. Чтобы выполнить их, необходимо 

проявить силу, быстроту, высокую координацию движений (движения силового и скоростно-силового 

характера). Успешность выполнения этих упражнений связана с проявлением либо максимальной силы, 

либо скорости, либо сочетания того и другого и зависит от необходимого уровня функциональной 

готовности систем организма в целом. 

К средствам физической культуры относятся не только физические упражнения, но и 

оздоровительные силы природы (солнце, воздух и вода), гигиенические факторы (режим труда, сна, 

питания, санитарно-гигиенические условия). Использование оздоровительных сил природы 

способствует укреплению и активизации защитных сил организма, стимулирует обмен веществ и 

деятельность физиологических систем и отдельных органов. Чтобы повысить уровень физической и 

умственной работоспособности, необходимо бывать на свежем воздухе, отказаться от вредных 

привычек, проявлять двигательную активность, заниматься закаливанием. Систематические занятия 

физическими упражнениями в условиях напряженной учебной деятельности снимают нервно-

психические напряжения, а систематическая мышечная деятельность повышает психическую, 

умственную и эмоциональную устойчивость организма при напряженной учебной работе. 
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 редства  изического воспитания

Класси икация  изических
упра нений
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 изические способности

ФИЗИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ  это комплекс

морфологических и психофизиологических свойств

человека, отвечающих требованиям какого либо вида

мышечной деятельности и обеспечивающих

эффективность её выполнения.
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Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических занятий по дисциплине 

(модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Физическая культура и спорт.  

2. Тема практического занятия: ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

3. Цели занятия: научиться проводить соматометрическое обследование 

4. 
 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 научиться проводить соматометрическое обследование объяснительно-наглядный 

(репродуктивный) (беседа, 

упражнения. 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

 
Приборы и оборудование: ростомер, весы, сантиметровая лента 

Ход работы: полученные результаты занесите в таблицу 1 

Таблица 1 - Соматометрические методы 

Признаки 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Длина тела, см 
сидя         

стоя         

Масса тела, кг         

Окружность грудной 

клетки, см 

Пауза         

Вдох         

Выдох         

Размах         

О
к

р
у

ж
н

о
ст

ь
, 

см
 плеча 

Напряж.         

Расслаб.         

Предплечье         

Талии         

Бёдер         

Бедра         

Голени         

Запястья         

 

1. Научиться измерять окружность плеча. 
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2. Научиться измерять окружность запястья. 

 

 

 
 

Требования к выполнению практического задания: 

 

Необходимо посмотреть следующий видеоролик по ссылке  

(25) Антропометрические замеры с помощью измерительной ленты - YouTube 

 

 

2. Тема практического занятия.  

 
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов культура в 

общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

 

Вопросы к обсуждению: 
Физическая культура, физическое воспитание, физическая подготовленность, двигательная подготовленность, 

профессионально-прикладная подготовка, спорт, средства физической культуры, методы физической культуры, 

компоненты физической культуры. 

 

Практические задания: 

Необходимо произвести расчеты по следующим показателям телосложения: 

https://www.youtube.com/watch?v=aMCsYWVZYVg&list=PLh3-ExRfMyq3JcM6VKUDe2GPa5NTUxLt3&index=16
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1.  

2.  
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3.  

4. Формула ППФР – Рост стоя (см) – Рост сидя (см)*100/ 

Рост сидя (см) 

5.  
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6.  

7.  

8.  
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9.  
10. Вычислить Простой туловищный (разностный) показатель (показатель пропорцион

альности телосложения): ППТ = рост сидя (см)*2 – рост = 96*2 – 171 = 21 Значение 

индекса выше нормы (12,5) говорит о том, что тело непропорционально. 

 

11.  
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12.  

13.  

 

 Требования к выполнению практического задания: 

 

Произвести подсчеты результатов с помощью калькулятора и математических расчетов. 

 

Раздел 2. Основы самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

1. Физическая культура и спорт.  

2. Тема практического занятия: Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями  

3. Цели занятия: написание реферата. 

4 
 

 



 41 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Написание реферата по основам методики 

самостоятельных занятий физическими упражнениями 

объяснительно-наглядный 

(репродуктивный) (беседа, 

упражнения. 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Перечень тем ре ератов: 

1. Чем характеризуются понятия: физическая культура, спорт, физическое 

воспитание, физическое совершенство, физическая рекреация, физическое развитие, 

физическая подготовка, физическое упражнение; 

2.  Что отражает понятие «компоненты физической культуры»; 

3.  Что относится к понятию «массовый спорт» и «спорт высших достижений» и в 

чем их различие. 

4. Чем характеризуется взаимосвязь физической и умственной работоспособности. 

5.  Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. 

6.  Внешняя среда и ее влияние на здоровье человека. 

7. Гипокинезия и гиподинамия как проблемы современного общества. 

8. Чем характеризуется здоровый образ жизни.  

9. Алкоголизм и его причины. 

10.  Курение и его причины. 

11. Роль здорового образа жизни в сохранении здоровья. 

12. Здоровье в иерархии потребностей человека. 

13. Чем характеризуется тренированность.  

14. Как можно оценить тренированность. 

15. Какие изменения происходят в системе кровообращения под влиянием 

тренированности. 

16. Какие изменения происходят в системе дыхания под влиянием тренированности. 

17. Как физическая нагрузка влияет на нервную систему.  

18. Физическая культура в системе общечеловеческой культуры.  

19. Ценностный компонент базовой физической культуры студента. 

20. Деятельностный компонент базовой физической культуры студента. 

21. Роль общекультурных компетенций в формировании бакалавра по направлению 

подготовки Физическая культура. 
 

2. Тема практического занятия. Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями  

 

Вопросы к обсуждению: Здоровьесберегающее и самосохранительное поведение 

молодежи, Методы борьбы со стрессом. Позитивное мышление как антистрессовый 

метод. Двигательный потенциал учащейся молодежи. 

Написание доклада.  

 

Перечень тем докладов: 

1. Цель, задачи, средства, методы, принципы физической культуры и спорта. 

2. Здоровьесберегающее и самосохранительное поведение молодежи. 

3. Оценка физической работоспособности современной молодежи. 

4. Уровень физического развития современной молодежи. 

5. Методы борьбы со стрессом. Позитивное мышление как антистрессовый метод. 
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6. Двигательный потенциал учащейся молодежи. 

7. Почему мы должны заниматься физической культурой регулярно. 

8. Общая физическая подготовка (ОФП) и специальная физическая подготовка (СФП) 

студента. Их характеристики. 

9. Врачебный и врачебно-педагогический контроль при занятиях физической культурой, 

его цель. 

10. Использование упражнений-тестов для оценки функционального состояния, физической 

подготовленности и физического развития организма с учетом данных врачебного 

контроля и самоконтроля. 

 

 

3. Тема практического занятия. Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

  

Вопросы к обсуждению: проверка дневника самоконтроля. 

ДНЕВНИК САМОКОНТРОЛЯ  

Цель работы: научиться заполнять показатели самоконтроля физического развития и 

подготовленности в течение одной недели.  

Приборы и оборудование: весы 

Ход работы: полученные результаты занесите в таблицу 1 (образец) 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Показатели 

самоконтроля 

Дата наблюдения и состояние (оценка) 

05.12.20… 06.12.20… Общее 

1 Самочувствие хорошее хорошее  

2 Настроение хорошее удовлетворительное  

3 Сон 8 час., хороший 7 час., беспокойный  

4 Аппетит хороший пониженный  

5 Активность хорошая удовлетворительная  

6 Желание тренироваться большое безразличное  

7 Болевые ощущения нет в мышцах передней 

поверхности бедра 

 

 ЧСС в минуту:    

8 а) после сна, в положении 

лёжа 

60 уд/мин 60 уд/мин  

9 б) через 1 мин после 

вставания с постели 

70 уд/мин 75 уд/мин  

10 в) разница 

(ортостатическая проба) 

10 уд/мин 15 уд/мин  

11 Масса тела 65,1 кг 64,3 кг  

12 Частота дыхания в покое 16 раз/мин 16 раз/мин  

13 Нарушения режима Нет Нет  

14 Двигательная активность 12.500 шагов + 

тренировка  

1,5 час. 

8000 шагов  

Результаты и их обсуждение 

Выводы 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ.  

 

1.1. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине 

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. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 

интерактивных образовательных технологий.  

Практические занятия по Элективным дисциплинам по физической культуре и спорту 

проходят с учетом физических особенностей студентов и включают: подготовительную, 

основную и заключительные части.  

Преподаватель предоставляет студентам 10 минут времени до начала занятий и 10 минут 

после занятия на переодевание, чистое время практической части составляет 70 минут. 

На занятии преподавателю необходимо обращать внимание на формирование у 

студентов индивидуально-психологических качеств личности, таких как, целеустремленность, 

волевая активность, толерантность к стрессовым ситуациям, необходимых для формирования 

готовности студентов к профессиональной деятельности. А также на формирование социально-

психологических свойства личности, обеспечивающих эффективное вхождение студента в 

социокультурное пространство для решения профессиональных задач в составе творческого 

коллектива и индивидуально. 

1.  Студенты обязаны ежегодно проходить медицинское обследование. По заключению 

врача студенты распределяются в учебные группы: основные (практически здоровые или 

имеющие незначительные ограничения двигательной активности обучающиеся); специально-

медицинские (студенты с ограниченными возможностями здоровья) и спортивные (имеющие 

высокий уровень физической подготовленности, опыт учебно-тренировочной работы и участие 

в соревнованиях по избранному виду спорта). 

2. Студенты специальной медицинской группы выполняют практические задания, 

рубежный контроль и итоговый контроль перечисленных разделов только по указанию 

ведущего преподавателя по физической культуре.  

3. Студенты не имеют права переходить из одной учебной группы в другую к другому 

преподавателю. Разрешается переход из учебной группы в группу спортивного клуба, 

осуществляющей подготовку спортивного резерва вуза, с условием отбора спортивной секции 

и медицинского освидетельствования. 

4. Студенты спортивных групп занимаются в составе сборных команд университета по 

видам спорта не менее – 4 раз в неделю во второй половине дня (с 17:00 часов) согласно 

расписанию, составленного руководителем спортивного клуба.  

5. Студенты обязаны посещать практические занятия только в спортивной форме и 

спортивной обуви. 

6. Студенты, пропустившие более 6-ти часов практических занятий, обязаны 

отработать их до начала экзаменационной сессии у ведущего преподавателя по расписанию 

занятий. 

7. Студенты, временно освобожденные от практических занятий после перенесенных 

заболеваний, обязаны присутствовать на занятиях по расписанию и выполнять задания раздела 

учебной программы дисциплины. 

8. Студенты обязаны сдать контрольные нормативы и зачетные требования строго по 

графику в период контрольных занятий. 
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9. Студенты, освобожденные от практических занятий по состоянию здоровья, 

оцениваются по результатам семестровой работы (в том числе предоставления доклада с 

презентацией).  

10. Студенты обязаны посещать все виды практических занятий, выполнять в 

установленные сроки все виды заданий, предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

11. Студентам необходимо набрать 50% посещений к концу семестра с целью получения 

допуска к сдаче итоговых нормативов и нормативов по выбору. 

12. Студенты обязаны уважать труд и достоинство преподавателей, учебно-

вспомогательного персонала и других работников Университета. 

13. Студенты обязаны соблюдать правила поведения и охраны труда на спортивных 

объектах. 

14. Студенты обязаны стремиться к повышению уровня физической культуры, 

нравственному и физическому совершенствованию, способствовать развитию и росту престижа 

Университета. 

15. Студенты обязаны бережно относиться к материальным ценностям, находящихся на 

спортивных объектах Университета. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 

дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Легкая атлетика 

 

Тема 1.1. Бег на короткие и длинные дистанции. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
Специальные упражнения бегуна; бег с ускорениями с хода, с максимальной скоростью, с изменением 

темпа и ритма шагов. Старты: низкий, высокий; с опорой на одну руку. Финиширование: грудью, плечом. Бег: 

свободный по прямой и повороту, с наращиванием скорости и последующим продвижением вперед по инерции, 

Отталкивание как основная фаза бега; осанка и работа рук во время бега, вынос бедра, постановка стопы; техника 

бега на короткие дистанции, техника передачи эстафетной палочки без перекладывания в другую руку после 

приема (стоя на месте, в ходьбе и беге) без ограничения зоны передачи и в зоне передачи. Бег в гору и под гору 

(угол 20-30°). Повторный бег с предельной и около предельной интенсивностью по прямой и повороту на отрезках 

от 20 до 60 м с хода с переходом в бег по инерции. 

 

Тема 1.2. Прыжки в длину и высоту. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
 

Техника специальных упражнений для прыжков в высоту и длину. Прыжки с место в длину, тройной, 

пятикратной, в высоту; с ноги на ногу, на двух ногах, скачки на левой и правой ноге, маховые движения ног в 

прыжках в длину и высоту, определение толчковой ноги, постановка толчковой ноги, ритм последних трех шагов, 

маховые движения рук в прыжках в длину и высоту, отталкивание, приземление; прыжки в длину способом 

«согнув ноги», ознакомление с техникой прыжка в высоту способом «перешагивание». 

 

РАЗДЕЛ 2. Волейбол. 

 

Тема 2.1. Индивидуальные технические действия 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
Действия с мячом. Передача мяча: сверху двумя руками; с собственного подбрасывания; с набрасывания 

партнера; в различных направлениях на месте после перемещения; передачи в парах, отбивания мяча кулаком через 

сетку в непосредственной близости от нее: из зоны в зону, из глубины площадки к сетке, стоя спиной в направлении 

передачи сверху из глубины площадки. 
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Прием мяча сверху двумя руками: отскочившего от стены, после броска в сторону, после броска через сетку; от 

нижней и верхней прямой подачи в зону нападения; сверху двумя руками, снизу двумя руками, с подачи в зонах 6, 

1, 5 и передача в зоны 3,2; нижняя передача на точность, прием мяча снизу двумя руками с подачи в зонах 6,1,5 и 

первая передача в зоны 4.3,2. 

Подача мяча. Верхняя и нижняя прямая, верхняя боковая. Нападающий удар через сетку по ходу из зон 4,3,2; в 

зонах 4,2 с передачей из глубины площадки; из зоны 3 с высоких и средних передач; с удаленных от сетки передач. 

 

Тема 2.2. Волейбол. Групповые технические действия.  

 

Вопросы для самоподготовки: 
 

Групповые действия. Взаимодействие игроков в передней линии в нападении: взаимодействие игроков в 

задней линии при приеме мяча с подач, взаимодействие игроков зон 6,5,1 с зоной 3, взаимодействие игрока зоны 

3 с игроком зоны 4, игрока зоны 3 с игроком зоны 2 (при второй передаче). Взаимодействие игроков при второй 

передаче зон 6,1,5 с зоной 2 (при приеме от передачи подач). Командные действия. Прием подачи и первая 

передача в зону 3, вторая передача игроку, к которому передающий обращен лицом. Прием подач: первая в зону 

3, вторая передача в зоны 4,2 стоя лицом в сторону передач. Система игры со второй передачи и игрока передней 

линии. Тактика защиты. Выбор места при приеме подач. Расположение игроков при приеме подачи, когда вторую 

передачу выполняет игрок зоны 1,3. Система игры в защите при страховке нападающего игроком задней линии. 

Взаимодействие игроков зон 2 и 6 при приеме трудных мячей от подач, нападающих ударов, обманных действиях 

соперников. 

Групповые действия. Взаимодействия игроков задней линии: игрока зоны 1 с игроком зоны 6, игрока зоны 

5 с игроком зоны 6, игрока зоны 6 с игроками зон 5 и 6;  игроков передней линии: игрока зоны 3 с игроками зон 4 

и 2, игроков зон 5,1,6 с игроками зон 4,2 при приеме, подаче и передаче (при обманных действиях). 

Командные действия. Расположение игроков при приеме мяча от противника «углом вперед» с 

применением групповых действий. 

 

РАЗДЕЛ 3. БАСКЕТБОЛ. 

 

Тема 3.1. Индивидуальные технические действия 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
Техника владения мячом. Ловля мяча: одной и двумя руками на уровне груди, двумя руками высокого мяча 

двумя руками низкого мяча, катящегося мяча (стоя на месте и в движении). 

Передачи мяча: двумя руками от груди, двумя руками сверху, одной рукой от плеча. Передачи мяча одной рукой 

от плеча, одной рукой сверху, одной рукой снизу. Передачи мяча изученными способами при встречном движении 

и при поступательном. 

Броски мяча двумя руками от груди, двумя руками сверху, броски мяча одной рукой сверху в движении после двух 

шагов, движение одной рукой в прыжке после ловли мяча: в прыжке со средней дальней дистанции, с места одной 

рукой, сверху и с дальней дистанции; штрафной бросок. 

Ведение мяча: на месте и в движении с высоким и низким отскоком; с изменением направления и скорости 

движения, высоты отскока мяча от пола. Обводка противника без зрительного контроля. Ведение с асинхронным 

ритмом движений руки с мячом и ног. 

Обманные действия: финт на рывок, финт, на бросок, финт на проход. 

Техника защиты. Техника передвижений; стойка защитника с выставленной вперед ногой. Стойка со ступнями но 

одной линии. Сочетания способов передвижения с техническими приемами игры в защите. Индивидуальные 

действия в защите (перехваты мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину). 

 

 

Тема 3.2. Групповые технические действия. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Тактика нападения. Индивидуальные действия: выход на свободное место с целью атаки противника и 

получения мяча; выбор места на площадке с целью адекватного взаимодействия с партнерами по команде, 

применение изученных приемов техники нападения в зависимости от ситуации на площадке; действия 

одного защитника против двух нападающих в системе быстрого прорыва. 

2. Групповые действия: взаимодействие двух игроков заслонами (внутренними и наружными); 

взаимодействие двух игроков переключениями. 
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3. Командные действия: организация командных действий по принципу «выходи на свободное место»; 

позиционное нападение с применением заслонов; организация командных действий против быстрого 

прорыва. 

4. Тактика защиты. Индивидуальные действия: применение изученных защитных стоек и передвижений в 

зависимости от действия нападающего; выбор места и способа противодействия нападающему без мяча в 

зависимости от места нахождения мяча, выбор места по отношению к нападающему с мячом. 

Противодействие при бросках мяча в корзину. 

5. Групповые действия. Взаимодействие двух игроков - подстраховка, отступание, проскальзывание. 

6. Командные действия: переключение от действий в нападении к действиям в защите, личная система 

зашиты.  

 

РАЗДЕЛ 4. СТРЕЛЬБА 

 

Тема 4.1. Основы техники безопасности при занятиях стрельбой.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
Правила поведения в стрелковом тире. 

Правила обращения с пневматическим и огнестрельным оружием. 

 

 

Тема 4.2. Изучение техники стрельбы из пневматической винтовки.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Изучение правильного расположения на огневом рубеже в положении сидя с опорой локтей о стол и с упора для 

винтовки. Изучение правильного расположения на огневом рубеже в положении стоя. Разучивание упражнений 

«ровная мушка» и «бинокулярное зрение», изучение способов дыхания при стрельбе. 

. 

 

РАЗДЕЛ 5. ШАХМАТЫ 

 

Тема 5.1. Изучение правил игры. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
знакомство с правилами игры, разучивание ходов, разучивание партий. Изучение истории шахмат и разнообразие 

систем игры в шахматы. Электронные шахматы. 

 

 

Тема 5.2. Разучивание ходов и партий. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
Игра в шахматы по упрощенным правилам проведения турниров. Проведение турниров и блицтурниров. 

Логические задачи по правилам игры в шахматы. Мат в один ход. 

 

РАЗДЕЛ 6. ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Тема 6.1. Изучение техники передвижения попеременного двухшажного хода. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
Разучивание скольжения при попеременном двухшажном ходе, изучение техники постановки рук, попеременная 

работа рук и ног. Правила отталкивания. Где применяется данный вид лыжного хода, на каких участках. 
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Тема 6.2. Изучение техники передвижения одновременного бесшажного хода. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
 

Разучивание скольжения при одновременном бесшажном ходе, изучение техники постановки рук, одновременная 

работа рук и ног. 

 

РАЗДЕЛ 7. ПЛАВАНИЕ 

 

Тема 7.1. Техника безопасности на занятиях плаванием.  Ознакомление с техникой плавания в 

зале, на воде ОФП. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
Изучение способов держания на воде: «поплавок», «звездочка», постепенное погружение лица в воду, 

ныряние с головой, уверенность положения тела в воде, ознакомление с техникой безопасности перед занятием, 

во время и после окончания занятий. Общая физическая подготовка. 

 

Тема 7.2. Изучение техники плавания способами кроль на груди, брасс, кроль на спине на 

суше. Упражнения на освоение с водой. 

Вопросы для самоподготовки: 

 
Изучение техники скольжения кроль на груди, на спине, толчка от бортика бассейна, попеременной работы рук и 

ног способом кроль на груди, на спине, техники вдоха и выдоха при спортивном плавании, техника обучения 

способом «брасс» на суше и в воде, упражнения на освоение с водой. 

 

РАЗДЕЛ 8. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Тема 8.1. Развитие скоростных и силовых способностей. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

Выполнение беговых упражнений на короткие дистанции, броски мяча в цель, развитие быстрой силы, взрывной 

силы, Изучение упражнений, способствующие воспитанию силы мышц туловища и плечевого пояса: без 

предметов: в положении сидя, руками опершись сзади, — «велосипед» (выбрасывание с силой попеременно то 

правой, то левой ноги, каждый раз наклоняясь); в положении сидя, ноги вместе и слегка приподняты, руки в 

стороны; сгибание и выпрямление, не опуская их, а также круговые движения ногами; в положении упор лежа 

переход в упор присев толчком обеих ног и возвращение в исходное положение; пружинящие движения прыжками 

ноги врозь - вместе, поднимая и опуская тело; в положении лежа на спине, руки стороны ладонями вниз, ноги 

вместе — поднимание ног перпендикулярно к полу и опускание их вправо и влево. 

 

 

Тема 8.2. Развитие выносливости и координационных способностей. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
Выполнение длительного бега на 6 и 12 минут, равномерного бега на дистанции 800 м и более. Выполнение 

акробатических упражнений (кувырки, перекаты, перевороты, стойки, «мосты», изучение «колеса»). 

 

РАЗДЕЛ 9. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

 

Тема 9.1. Изучение правил игры. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
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Изучение правил игры настольного тенниса, первые игры, включение в олимпийскую программу, когда появились 

первые правила игры, изучение понятий «Розыгрыш» — период времени, когда мяч находится в игре. «Мяч в игре» 

считается с последнего момента нахождения его на неподвижной ладони свободной кисти перед намеренным 

подбрасыванием его в подаче до тех пор, пока не будет решено, что розыгрыш следует переиграть или он завершён 

присуждением очка. «Переигровка» — розыгрыш, результат которого не засчитан. «Очко» — розыгрыш, результат 

которого засчитан. «Подающий» — игрок, который должен первым ударить по мячу в розыгрыше. 

«Принимающий» — игрок, который должен вторым ударить по мячу в розыгрыше. 

 

Тема 9.2. Изучение технических действий. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
изучение основных элементов игры, подрезка закрытой ракеткой (слева), подрезка открытой ракеткой 

(справа), накат закрытой ракеткой (слева). топ-спин слева,  

 

1.2. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)1 

 

РАЗДЕЛ 1. Легкая атлетика 

 

Освоение беговой техники на учебных занятиях будут начинаться со следующих 

упражнений: 

1) стоя на правой ноге, руки на поясе, выполнять свободные маховые движения левой 

ноги (затем повторить упражнение, поменяв ноги); 

2) принять это же исходное положение, только правой рукой надо поддерживать снизу 

правую ногу, согнутую в колене и поднятую вперед под прямым углом к туловищу. Отпустить 

руку, чтобы нога падала вниз, делала захлестывающее движение и по инерции выходила вперед 

(то же самое проделать, поменяв ноги). 

На первых занятиях выполнить эти упражнения по нескольку раз. Научившись 

правильно работать ногами на месте, переходить к беговым упражнениям. Пробежки на 

расстоянии 30-40 м, держа руки на поясе и следить за правильным положением тела. Потом, 

добавлять бег с захлестыванием голеней назад. Выполнять это упражнение, руки держать 

на поясе, а туловище слегка наклонять вперед. 

 

1 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю). 
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В промежутках между беговыми упражнениями выполнять движения для рук 

и плечевого пояса: 

1) стоя на месте, руки прямые, туловище слегка наклонять вперед. Согнуть руки 

в локтевых суставах и делать несколько движений в разном темпе вперед-назад; 

2) Бег в легком темпе несколько отрезков 50-100 м, добиться ритмичной работы рук 

и ног. 

Для развития быстроты применять упражнения с большой частотой движений: бег 

на коротких отрезках с максимальными усилиями, упражнения на ускорение двигательной 

реакции, бег под уклон, бег с использованием световых или звуковых лидеров, а также 

некоторые спортивные игры. В метаниях, кроме того, применять облегченные снаряды, 

обеспечивающие возможность быстрых, взрывных усилий. 
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Основные средства для повышения общей выносливости у занимающихся будут: 

длительный бег с умеренной скоростью. А, для развития специальной выносливости будут 

применяться следующие упражнения: 

1. Различные многоскоки. 

2. Бег прыжками. 

3. Семенящий бег. 

4. Бег с высоким подниманием коленей. 

5. Пяти - десятикратные прыжки и т. д. 
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РАЗДЕЛ 2. ВОЛЕЙБОЛ. 

 

Прыгучесть – это комплексное проявление силы мышц ног и способности мышц 

к мгновенному сокращению в игровых видах спорта. Именно поэтому развитию прыгучести в 

волейболе необходимо уделять особое внимание. 

На занятиях со студентами будут использоваться преодолевающие упражнения на силу 

(различные прыжки в глубину, упражнения с выпрыгиванием с отягощением из приседа и из 

полу приседа, запрыгивание на предметы, расположенные на различной высоте).  

А, также упражнения как преодолевающего, так и уступающего характера. Примерами 

данных упражнений будут служить: медленное приседание утяжелителем оптимального веса 

на плечах с последующим медленным или быстрым распрямлением ног или выпрыгиванием, 

различные упражнения, включающие в себя сопротивление партнера, различные упражнения, 

включающие сопротивление партнера. 

Упражнения для развития специальной выносливости волейболистов. 

Упражнение на выносливость волейболистов №1. Многократные прыжки различной 

высоты как на двух, так и на одной ноге. 

Упражнение на выносливость волейболистов №2. Игрок последовательно имитирует 

нападающий удар и блокирование (удар – один блок, удар – два блока и т. д.), после чего 

максимально быстро отходит на линию нападения для повторного выполнения упражнения. 

В упражнении может быть 20-50 прыжков. 
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Упражнение на выносливость волейболистов №3. Пятнадцатисекундные серии 

прыжков. В первой серии выполняется наибольшее количество прыжков, во второй – прыжки 

максимальной высоты и т. д. В 4-5 серии прыжки совершаются без остановок, непрерывно 1-

1.5 минуты. Эти же упражнения можно выполнять со скакалкой. 

Упражнение на выносливость волейболистов №4. Серийное выполнение бросков 

на грудь с быстрым перемещением между броском в два-три шага. Количество бросков может 

колебаться от 5 до 10. 

Упражнение на выносливость волейболистов №5. Игрок, располагаясь у сетки, 

совершает 10 подскоков, после чего имитирует блок либо нападающий удар. Следующая 

имитация блока или нападающего удара осуществляется после 9 подскоков, затем 8, 7, 6 и т. д. 

Упражнение на выносливость волейболистов №6. Эстафеты с различными 

перемещениями, чередующимися с кувырками вперед и назад. 

Примерные упражнения на технику игры в волейболе: 

• Нападающий удар: в 2-4 раза. 

• Блокирование: в 2-4 раза. 

• Подача: в 12-15 раз. 

• Передача: с 12-15 раз. 

• Прием подач: в 10-12 раз. 

• Прием нападающих ударов в 8-10 раз. 

 

Развитие быстроты волейболистов, упражнения на скорость. 
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При выполнении большинства технических приемов волейболисту требуется скорость. 

Применение упражнений, направленных на развитие скорости по зрительному сигналу, 

способствуют не только развитию скорости движений, но и быстроты ответной реакции.  

Развитию быстроты перемещения также способствуют рывки на короткие отрезки 

с резким изменением направления движения и резкими остановками. Развитию скорости 

переключения в действиях – разнообразные сочетания имитационных упражнений, 

выполняемые в различной последовательности. 

 

Упражнения для развития специальной гибкости волейболистов: упражнения 

с помощью и с сопротивлением партнера; гимнастические упражнения, амплитуда которых 

постепенно увеличивается; повторные пружинящие движения. 

Для увеличения амплитуды движения будут использоваться небольшие отягощения, 

позволяющие сохранить необходимую структуру движений. 

РАЗДЕЛ 3. БАСКЕТБОЛ 
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РАЗДЕЛ 4. СТРЕЛЬБА 

 
Техника безопасности при проведении занятий по стрельбе. Общие сведения о стрельбе как о виде 

физической подготовки. Изготовка при стрельбе, прицеливание. Учебно-тренировочные занятия. Овладение 

крупноструктурными элементами техники стрельбы: изготовкой с правильным и удобным положением туловища, 

ног, рук; правильным захватом и удержанием оружия; общепринятыми способами управления спуском, дыханием; 

правильным прицеливанием, распределением мышечным усилием при удержании оружия и т. д.  
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РАЗДЕЛ 5. ШАХМАТЫ 

Ша́хматы — настольная логическая игра со специальными фигурами на 64-клеточной 

доске для двух соперников, сочетающая в себе элементы искусства. На учебных занятиях 

предусмотрены следующие практические задания: В шахматной партии принимает участие 6 

видов фигур. Это: 

1. Король  

2. Ферзь    

3. Ладья    

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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4. Слон     

5. Конь        

6. Пешка    

 

В каждой партии по одному королю и ферзю, по две ладьи, два слона, два коня и по 

восемь пешек. У каждой стороны по 16 фигур в начале игры. Всего на доске 32 фигуры, то есть 

в начале партии занято ровно 50% всей доски. 

Начальная позиция выглядит так: 

 

 

Король и ферзь располагаются вместе (их часто путают местами). Здесь важно запомнить 

1 правило: в начальной позиции ферзь стоит на поле своего цвета. То есть белый ферзь в 

начальной позиции стоит на белой клетке, а черный ферзь на черной. Очень важно запомнить, 

что, когда одна фигура сбивает другую, она становится на клетку сбитой фигуры. 

В процессе освоения шахматных фигур планируется постепенное их изучение 

студентами. А также освоение шахматным королем соперника «мат». Мат в шахматах – это 

нападение на короля, от которого нет защиты. Упражнение: две позиции, черному и белому 

королю объявлен мат. В первой позиции победили белые, во второй – чёрные. 

http://megachess.net/content/School/Book/Nachaln.jpg
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В первой позиции белая ладья напала на черного короля. При этом королю помешали 

собственные пешки убежать на 7-й ряд. Во второй позиции черная ладья напала на белого 

короля. При этом вторая ладья не позволила королю пойти на 2-ю горизонталь. Такой мат 

принято называть "линейным".  

РАЗДЕЛ 6. ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Основными средствами на учебных занятиях по лыжному спорту будут являться: 

передвижение на лыжах и специально подготовленные упражнения. Специально 

подготовленные упражнения способствуют повышению уровня развития специфических 

качеств лыжника и совершенствованию элементов техники избранного вида лыжного спорта. 

К ним относятся разнообразные имитационные упражнения: 

• И. п. — стоя на лыжах ноги на ширине плеч, круговые вращения руками в плечевом 

суставе вперед и назад на 4 счета. 

• И. п. — стоя на лыжах ноги на ширине плеч, руки за голову в замок. Повороты туловища 

в левую и в правую сторону на 4 счета. 

• И. п. — стоя на лыжах – ноги на ширине плеч. Перенести вес тела с правой на левую 

лыжу, затем переступание с правой на левую лыжу. Палками стараться не помогать. 

• И. п. — стоя на лыжах – ноги на ширине плеч. Неглубокие приседания, ноги 

выпрямляться в коленях полностью. Палки назад лапками вверх. 

• И. п. — стоя на лыжах – ноги на ширине плеч. Поочередное поднимание носков и пяток 

лыж при небольшом сгибании ног в колене с опорой на палки. 

• И. п. — стоя на лыжах – ноги на ширине плеч. Дополнительное упражнение на 

равновесие. Небольшие прыжки с ноги на ногу. Палки на весу лапками назад. 

• И. п. — стоя на лыжах – ноги на ширине плеч. Махи слегка согнутой ногой вперед-назад 

с опорой и без на палки. 

 

http://megachess.net/content/School/Book/mat2.jpg
http://megachess.net/content/School/Book/mat2.jpg
http://megachess.net/content/School/Book/mat.jpg
http://megachess.net/content/School/Book/mat2.jpg


 23 

 

 

Скользящий шаг без палок в движении 

 
• Имитация одновременно одношажного хода 

 

 

• Имитация одновременного двухшажного хода 
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• Имитация переменного двушажного хода. 
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РАЗДЕЛ 7. ПЛАВАНИЕ 

Плавание способствует оздоровлению, физическому развитию и закаливанию организма. 

Купание, плавание, игры и развлечение на воде – один из самых полезных видов физических 

упражнений, они способствуют оздоровлению, укрепляют нервную систему человека. На 

учебных занятиях предусмотрены следующие виды упражнений:  

• Подготовительные упражнения для освоения с водой состоят из семи групп 

упражнений и будет изучаться в такой последовательности 1) Элементарные движения руками 

и ногами в воде, и передвижения; 2) Погружения. 3) Всплывания и лежания. 4) Упражнения на 

дыхание. 5) Прыжки и спады в воду. 6) Скольжения. 7) Опорные упражнения. Элементарные 

движения рук и ног.  



 26 

• Обучение техники плавания «Кроль на груди». Первые движения ногами 

необходимо выполнять, держась руками за какую-нибудь неподвижную опору. Такой опорой 

может быть поручень или край бортика бассейна. Движение ног с приподнятой головой 

сменяется упражнением на задержанном вдохе при опущенном в воду лице и выпрямленных 

руках. Затем выполняется упражнение в согласовании с дыханием, при котором поворот головы 

для вдоха делается вначале в сторону прижатой правой руки, а затем — в сторону прижатой 

левой руки.  

• После этого изучение движений ног с подвижной опорой, которой могут служить 

любые плавающие средства, способные поддерживать руки у поверхности воды и дающие 

возможность держать поднятую над водой голову (плавательная доска). Наиболее простое 

упражнение, при котором обучающийся держит плавательную доску за ближний к ней край с 

вытянутыми руками. Вначале выполняется движения с поднятой головой и произвольным 

дыханием. Освоив структуру движений и добившись удовлетворительного продвижения, 

выполнение этого же упражнение, но с опущенной в воду головой на задержанном вдохе.  

• Упражнение одна рука вытянута, другая – прижата, тело на воде грудью вниз, 

работа ног в полной координации, Упражнение две руки прижаты к телу, работа ног в полной 

координации, попеременные гребки рук с доской, работа ног в полной координации. 

• Дыхательная выносливость. Это упражнение называется “лесенка”. Плыть 

следующим образом: 

• один бассейн 25 метров – дышим на каждый второй гребок, 

• затем – на каждый третий, 

• затем, соответственно – на каждый четвертый и пятый. 

• затем снова на четвертый, третий и второй. 

Далее отдышаться и повторить это задание. 

• Плавание кроль на груди в полной координации рук и ног 100 м. 

 

• Обучение техники плавания «Кроль на спине». Упражнения, выполняемые на суше. 1. 

Сидя на берегу или на гимнастической скамейке, делаем имитационные движения ног кролем. 

Упражнения в воде. 2. Держась согнутыми локтями рук за край бортика бассейна, лежа на 

спине в воде, прижать подбородок к груди, выполнять движения ног кролем на спине. 3. 

Плавание при помощи движений ног, одна рука у бедра, другая за головой; руки у бедер; руки 

за головой. 4. Проплывание небольших отрезков кролем на спине с движениями неподвижных 

рук вверх, ноги в полной координации; с проносом «стороной» гребок одной рукой под водой, 

и обычным проносом другой руки, в полной координации с движением ног; с одновременным 

движением рук (одна рука делает гребок над водой + гребок под водой, «пронос руки» до 

вытянутой второй руки, далее, вторая рука выполняет такое же упражнение; плавание с 

акцентом усилий на движения рук, на движения ног. 

• Плавание кроль на спине в полной координации рук и ног 100 м. 
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РАЗДЕЛ 8. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Выполнение строевых команд на месте и в движении; передвижения строевым шагом. 

Повороты направо, налево, кругом; строевые команды. 

Упражнения, выполняемые группой; в парах, индивидуально, ОФП с использованием 

предметов (набивные мячи, гимнастические палки, скакалки. гантели и др.), О.П.У. у 

гимнастической стенки, с использованием гимнастических скамеек и других гимнастических 

снарядов. 

Развитие скоростных и силовых способностей. 

1 комплекс. 

1.Техника безопасности при занятиях общей физической подготовки.  

2.Выполнение строевых команд на месте и в движении; передвижения строевым шагом. 

Повороты направо, налево, кругом; строевые команды. 

3.Равномерный медленный бег (5 мин.). 

4.Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений. 

5.Выполнение комплекса специальных беговых упражнений 2×30 м. Для развития частоты 

движений: (скорость 100 % от максимума) «семенящий» бег: (30–40 м.); для комплексного 

развития быстроты: бег на отрезках 50–80 м., скорость 80 – 95% от максимума, количество 

повторов 3–4, отдых 3–5 мин. То же с вариацией затруднения и облегчения бега.  

6.Общая подготовка силовой направленности, комплексы упражнений для начинающих.  

7. Упражнения на растягивание. 
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2 комплекс. 

1.Выполнение строевых команд на месте и в движении; передвижения строевым шагом. 

Повороты направо, налево, кругом; строевые команды. 

2.Равномерный медленный бег (5 мин.). 

3.Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений. 

4.Выполнение комплекса специальных беговых упражнений 2×30 м. 

5.Выполнение упражнений на развитие скоростно-силовых способностей (использование 

непредельных отягощений с максимальной скоростью от 20 до 60%). 

6.Выполнение упражнений на развитие собственно силовых способностей (использование 

непредельных отягощений с предельным числом повторений). 

7.Выполнение комплекса упражнений силовой направленности с использованием различного 

оборудования (гантели, штанги, бодибары, медболы, амортизаторы, тренажеры). 

 

Развитие выносливости и координационных способностей. 

 

Упражнения для развития гибкости; на координацию; комплексы корригирующих 

упражнений для позвоночника мышц спины, живота, плечевого пояса импровизированные 

танцевальные движения в заданном ритме. 

Прикладные упражнения; упражнения в равновесии. 

Преодоление специальных гимнастических полос препятствий. 

1 комплекс. 

1.Выполнение строевых команд на месте и в движении; передвижения строевым шагом. 

Повороты направо, налево, кругом; строевые команды. 

2.Кроссовый бег в равномерном медленном темпе (10 мин.). 

3.Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений. 

4.Выполнение комплекса специальных беговых упражнений 2×30 м. 

5.Упражнения для развития общей выносливости. Оптимизация физической 

работоспособности студента. 

6.Упражнения общего воздействия с участием наибольшего числа мышечных групп. 

7.Упражнения на растягивание. 

2 комплекс. 

1.Выполнение строевых команд на месте и в движении; передвижения строевым шагом. 

Повороты направо, налево, кругом; строевые команды. 

2.Кроссовый бег в равномерном медленном темпе (10 мин.). 

3.Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений. 
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4.Выполнение комплекса специальных беговых упражнений 2×30 м. 

5.Упражнения для развития общей выносливости. Оптимизация физической 

работоспособности студента. 

6.Упражнения общего воздействия с участием наибольшего числа мышечных групп. 

7.Упражнения на растягивание. 
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Утренняя гигиеническая гимнастика. Принципы составления и практическое 

выполнение комплексов упражнений с группой и индивидуально. 

Физкультурная пауза (минутка). Принцип подбора упражнений, способствующих 

снятию утомления, Составление и практическое выполнение комплексов упражнений 

индивидуально и с группой. 

Производственная гимнастика вводная и в режиме рабочего дня. Принцип составления 

и практическое выполнение комплексов упражнений с группой и индивидуально. 

Общая, специальная, спортивная и профессионально-прикладная физическая подготовка 

студентов. Средства и методы ППФП. Развитие основных и профессионально-прикладных 

физических качеств и способностей, двигательных умений и навыков. Комплексы физических 

упражнений с профессионально-прикладной направленностью. Прикладные виды спорта. 
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РАЗДЕЛ 9. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

 
Цель: совершенствовать технику и тактику игры в нападении и защите, технику ведения мяча, технику 

передачи. 

Обучение и совершенствование технике толчка, подрезки, наката, топ-спина, блока, контр-удара. 

Изучение основных технических приемов, удара слева, удара справа. Изучение удара слева толчком, подача слева 

толчком, удар справа/слева крученый по высокому и полувысокому мячу, удар слева/справа крученый, наводящий 

(накат), подача слева/справа крученая, крученая свеча справа/слева. 
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НАКАТ СПРАВА. 

 
 

НАКАТ СЛЕВА. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения 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 
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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.  

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 к выполнению реферата (доклада) 

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 
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используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
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Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  
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Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или экзаменом. 

Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению 

знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических 

задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент демонстрирует 

то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
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Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических занятий по дисциплине 

(модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

РАЗДЕЛ 2. ВОЛЕЙБОЛ 

 

УРОК № 1. 

1. ВОЛЕЙБОЛ. 

 

2. Тема практического занятия:  

Индивидуальные технические действия.  

 

3. Цели занятия: освоить технику нападающего удара через сетку, обучение техники 

верхней передачи мяча в прыжке 

4. Структура практического занятия 
 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 освоить технику нападающего удара через сетку с 3 шагов с 

разбега., технику верхней передачи мяча в прыжке, воспитать 

групповые взаимодействия и взаимопомощь внутри коллектива. 

 

объяснительно-наглядный 

(репродуктивный) (беседа, 

разбор), выполнение 

упражнений. 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

 
№ п/п 

Содержание 
Дозировка (количество раз, 

минуты, секунды) 

ОМУ (общие методические 

указания) 

Подготовительная часть – 25 мин 

1 Построение. Приветствие 3 мин «Группа в одну шеренгу 

становись!» 

«Равняйсь!» 

«Смирно!» 

«Здравствуйте!» 

«Вольно!» 

Сообщение темы урока; 

«По порядку рассчитайсь!» 

2 Ходьба по залу с заданиями на осанку: 

а) на носках руки вверх 

б) на пятках, раки в стороны 

в) ходьба в полуприседе, руки на пояс 

г) ходьба в полном приседе, руки на 

колени 

0,5 круга 

0,5 круга 

0,5 круга 

0,5 круга 

«Ладони внутрь, живот втянут! 

Туловище прямо! Таз вперед!» 

«Туловище прямо, смотреть 

вперед! Руки в локтях не сгибать!» 

«Таз вперед! Спина прямая! 

Взгляд вперед!» 

«Выполнять перекат с пятки на 

носок, колени не отводить в 

стороны!» 

3 Бег 7 мин «Бегом – марш!» «Темп средний!» 

4 Выпрыгивание у сетки (блок) 10 мин «Прыжок через шаг!» 

5 Восстановление дыхания 1 мин «Вдох-руки через стороны вверх, 

выдох- вниз» 
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6 

1 

ОРУ с мячом: 

И. п. – стойка ноги врозь, мяч вперед 

1-наклон головы вправо, поворот 

предплечья 

2-и. п. 

3-наклон головы влево 

4-и. п. 

 8-10 раз «Темп медленный, движения не 

резкие, спина прямая!» 

«Поворот предплечья выполнятся в 

ту сторону, куда наклоняется 

голова!» 

2 И. п. – стойка ноги врозь, мяч перед 

грудью 

1-3 перебрасывание из правой в левую 

4-и. п. 

8-10 раз «Темп быстрый, спина прямая, 

пальцы напряжены!» 

3 И. п. – стойка ноги врозь, мяч внизу 

1-мяч перед грудью 

2-мяч вверх 

3-мяч за голову 

4-и.п 

8-10 раз «Локти у туловища!» 

«Руки прямые!» 

4 И. п. – стойка ноги врозь, мяч внизу 

1-круг правой рукой, левая внизу с 

мячом 

2-и. п. 

3-4 тоже с левой 

8-10 раз «Руки прямые, смотреть вперед!» 

5 И. п. – широкая стойка, мяч перед 

грудью 

1- наклон вправо, мяч вверх 

2- и. п 

3-4 тоже влево 

8-10 раз «Амплитуда движений полная, 

наклон выполняется с касанием 

пола!» 

6 И. п. – широкая стойка, мяч за голову 

1-наклон к правой 

2-и. п. 

3-4-то же к левой 

8-10 раз «Ноги широко расставлены, при 

наклоне спина прямая!» 

7 И. п. – стойка ноги врозь, мяч перед 

грудью 

1-выпад на правую ногу, поворот 

вправо 

2-и.п 

3-4-тоже влево 

8-10 раз «Спина прямая, угол между бедром 

и голенью 90°» 

8 И. п. – узкая стойка, мяч вверх 

1-2- правая на носок 

3-4- левая на носок 

8-10 раз «Тянуть носок от себя» 

9 И. п. – стойка ноги врозь, мяч вперед 

1- прыжком ноги в стороны, бросок в 

пол 

2-и. п. 

3-4 тоже 

8-10 раз «Спина прямая, при броске кисти и 

пальцы напряжены!» 

10 И. п. – узкая стойка, мяч вверх 

1- 2 прыжки на правой ноге 

3-4 тоже на левой 

8-10 раз «Мяч над головой, руки прямые!» 

Основная часть 40 мин 

1 Прямой нападающий удар 15 мин Через сетку с 3 шагов разбега, с 

собственного подбрасывания мяча 

2 Прямой нападающий удар 10 мин Через сетку из зоны 2,4 номера 

3 Игра в волейбол 15 мин С групповыми действиями в 

нападении и защите 

Заключительная часть – 15 мин 

1 Построение. 5 мин «В одну шеренгу становись!» 

2 Подведение итогов. 

Уход из спортивного зала. 

5 мин 

5 мин 

«Какая была тема урока?» «Что 

понравилось, что не понравилось?» 

 

УРОК № 2. 

1. Тема практического занятия: ВОЛЕЙБОЛ.  
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Индивидуальные технические действия.  

 

2. Цели занятия: освоить технику приёма передачи и подачи мяча  

 

3. Структура практического занятия 
 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

освоить технику приёма передачи и подачи мяча, прививать 

обучающихся к регулярным занятиям волейболом, укреплять 

мышцы ног, развивать ориентировку в пространстве. 

 

объяснительно-наглядный 

(репродуктивный) (беседа, 

разбор), выполнение 

упражнений. 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

 

№ 

п/п 
Содержание Дозировка ОМУ 

Подготовительная часть – 15 мин 

1 Построение. Приветствие 5 мин «Группа в одну шеренгу становись!» 

«Равняйсь!» 

«Смирно!» 

«Здравствуйте!» 

Сообщение темы урока; 

«По порядку рассчитайсь!» 

2 Ходьба по залу с заданиями на осанку: 

а) на носках руки вверх 

б) на пятках раки в стороны 

в) перекат с пятки на носок, руки пред грудью 

0,5 круга 

0,5 круга 

0,5 круга 

«Ладони внутрь, живот втянут! 

Туловище прямо! Таз вперед!» 

«Туловище прямо, смотреть вперед! 

Руки в локтях не сгибать!» 

«Спина прямая, взгляд вперед, локти 

на уровне плеч!» 

5 Бег 7 мин «Бегом – марш!» «Темп средний!» 

6 Восстановление дыхания 1 мин «Вдох-руки через стороны вверх, 

выдох-вниз» 

7 

1 

Комбинации из разученных перемещений: 

приставными шагами правым боком 

3 мин 

6 конусов 

«В стойке волейболиста, рукой 

касаться конуса!» 

2 приставными шагами правым боком 6 конусов «В стойке волейболиста, рукой 

касаться конуса!» 

3 приставными шагами два правым боком, два левым 6 конусов «Выполнять в стойке волейболиста, 

руки активно работают, поворот 

выполнять полностью!» 

4 спиной вперед 6 конусов «Смотреть через левое плечо!» 

5 ускорение 6 конусов «Ускорение от конуса до конуса!» 

Основная часть – 40 мин 

1 Варианты прыжков через скамейку. 5 мин - на двух ногах (справа, слева) 

- на двух ногах (2 справа, 2 слева) 

- на правой ноге (справа, слева) 

- на левой ноге (справа, слева) 

2 Верхняя передача мяча. 5 мин Во встречных колоннах через сетку. 

3 Нижняя передача мяча. 5 мин Во встречных колоннах через сетку. 

4 Прием мяча снизу 5 мин. Во встречных колоннах через сетку. 

5 Прием мяча сверху 5 мин Во встречных колоннах через сетку. 

6 Игра в волейбол. 15 мин Двухсторонняя игра. 
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Заключительная часть – 20 мин 

1 Построение. 5 мин «В одну шеренгу становись!» 

2 

3 

Игра на внимание «Группа, смирно». 

Подведение итогов.  

10 мин. 

5 мин 

«Какая была тема урока?» «Что 

понравилось, что не понравилось?» 

 

 

 Требования к выполнению практического задания: 

 

Во время проведения учебных занятий по дисциплине, студентам необходимо соблюдать 

технику безопасности, четко слушать команды преподавателя, не отвлекаться, спортивный 

инвентарь (мяч, скакалки, конусы) получать только с разрешения педагога, выполнять 

упражнения, показанные преподавателем, в случае неправильной техники исполнения 

двигательного действия рекомендуется разбор ошибок на текущем занятии. 

 
Раздел 3. Плавание. 

 

1. Тема практического занятия: 7.1. Техника безопасности на занятиях плаванием.  

Ознакомление с техникой плавания в зале, на воде ОФП. 

2. Цели занятия: освоить технику безопасности до, во время и после занятий по плаванию. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. Упражнения для освоения техники плавания 

на суше.  Изучение способов держания на воде: «поплавок», «звездочка».  

 

 

3. Структура практического занятия 
 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 освоить технику безопасности до, во время и после занятий по плаванию. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. Упражнения для 

освоения техники плавания на суше.  Изучение способов держания на 

воде: «поплавок», «звездочка».  

объяснительно-наглядный 

(репродуктивный) (беседа, 

разбор), выполнение 

упражнений. 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

 

Техника безопасности: 

Общие требования безопасности. 

1.1. К занятиям по плаванию допускаются учащиеся, прошедшие инструктаж по охране 

труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. При проведении занятий по плаванию соблюдать правила поведения, расписание 

учебных занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 

1.3. При проведении занятий по плаванию возможно воздействие на учащихся 

следующих опасных факторов: травмы и утопление при прыжках в воду головой вниз при 

недостаточной глубине воды и при не обследованном дне водоема; купание сразу после приема 

пищи или большой физической нагрузки; 

1.4. При проведении занятий по плаванию должны быть подготовлены средства для 

спасания утопающих, а также медицинская аптечка с набором необходимых медикаментов и 

перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах. 
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1.5. О несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить преподавателю, который должен оказать первую помощь пострадавшему 

и сообщить об этом администрации учреждения. 

1.6. В процессе занятий учащиеся должны соблюдать порядок проведения учебных 

занятий. 

1.7. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к ответственности, со всеми учащимися проводится внеплановый инструктаж по 

охране труда. 

 

2. Требования безопасности и санитарно-гигиенические нормы перед началом занятий  

Студент должен:  

 Принять душ с использованием мочалки, мыла;  

2.1 Надеть плавки или купальник, плавательную шапочку, сланцы;  

2.2 Снять с себя предметы, представляющие опасность для других и самого себя (часы, 

браслеты, висящие сережки и т. д.);  

2.3 Избавиться от жевательной резинки;  

2.4 Под руководством преподавателя подготовить инвентарь и оборудование, необходимые 

для проведения занятия;  

2.5 Убрать в безопасное место инвентарь и оборудование, которые не будут использоваться на 

занятиях;  

2.6 Не бегать по бортику бассейна, не спускаться в чашу бассейна и не выполнять упражнения 

в воде и на суше без разрешения преподавателя;  

 

3. Требования безопасности во время занятий  

Студент должен:  

3.1 Выполнить разминку (комплекс упражнений, способствующих разогреванию больших и 

локальных групп мышц);  

3.2 Выполнить в начале занятия вдохи и выдохи в воду, что настраивает дыхательную систему 

к предстоящим тренировочным нагрузкам;  

3.3 Не организовывать опасные игры в воде, связанные с подныриванием, сталкиванием в 

воду, хватанием занимающихся т. п.;  

3.4 Не оставаться при нырянии долго под водой;  

3.5 Не прыгать в воду головой вниз со стартовой тумбочки при недостаточной глубине воды и 

при нахождении других занимающихся;  

3.6.  Не прыгать с бортиков бассейна;  

3.7. Плавать по правой стороне дорожки по ходу движения;  

3.8 При появлении судорог, озноба, недомогания, усталости выйти из воды самостоятельно, 

или с помощью других. Растереться сухим полотенцем, поставить в известность 

преподавателя о состоянии своего здоровья;  

3.9.  Бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию, не использовать его не 

по назначению;  

 Быть внимательным к замечаниям и командам преподавателя, соблюдать дисциплину.  

При необходимости и возможности помочь преподавателю, проводящему занятия, оказать 

пострадавшему первую помощь.  

 

4. Требования безопасности и санитарно-гигиенические нормы по окончании занятий.  

Студент должен:  

4.1 Под руководством преподавателя убрать спортивный инвен-тарь в места его хранения;  

4.2 Организованно покинуть место проведения занятий;  

4.3 Снять плавки или купальник, плавательную шапочку, выжать воду;  

4.4 Принять душ с использованием мочалки и мыла, высушить волосы;  

4.5 Переодеться в раздевалке.  
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5. Требования безопасности в аварийных ситуациях  

Студент должен:  

 5.1 При получении травмы или ухудшении самочувствия прекратить занятия и поставить в 

известность преподавателя;  

 5.2 При возникновении пожара, аварийной ситуации (землетря-сение, обрушение здание и 

др.), немедленно прекратить занятие, орга-низованно, под руководством преподавателя, 

покинуть помещение че-рез запасные выходы согласно плану эвакуации;  

5.3 Сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть. Единый телефон службы спасения – 

112.  

 

Подготовительные упражнения для освоения с водой состоят из семи групп упражнений и будет 

изучаться в такой последовательности 1) Элементарные движения руками и ногами в воде, и 

передвижения; 2) Погружения. 3) Всплывания и лежания. 4) Упражнения на дыхание. 5) 

Прыжки и спады в воду. 6) Скольжения. 7) Опорные упражнения. Элементарные движения рук 

и ног.  

• Упражнения для освоения техники плавания на суше. 

Комплекс общеразвивающих упражнений 

Упражнения для рук и плечевого пояса: 

1. Движения руками, как при плавании кролем на груди. 

2. Движения руками, как при плавании брассом. 

3. Круговые вращения прямыми руками — 10 раз вперед, 10 раза назад, постепенно увеличивая 

амплитуду. 

4. Круговые вращения кистями, сжатыми в кулак, в одну и другую сторону, обеими кистями 

одновременно и попеременно из положения руки в стороны или вперед. 

5. Рывки руками назад. 

6. Движения руками, как при плавании кролем на спине. 

Упражнения для мышц туловищ: 

1. Наклоны, доставая руками пол. 

2. Наклоны, доставая пол локтями. 

3. Повороты туловища, доставая руками носки ног. 

4. Круговые движения тазом. 

5. Три пружинистых наклона в одну и в другую сторону. 

Упражнения для мышц ног: 

1. Сидя на полу в упоре руками сзади (плечи отклонены назад), ноги выпрямлены в коленях, 

носки оттянуты. Имитация движений ногами кролем. 

2. Приседания. 

3. Сидя на полу на пятках (носки оттянуты). Наклониться назад как можно ниже; вернуться в 

и.п., опираясь руками о пол. 

4. Полу присед, кисти упираются о колени. Вращение коленей вправо и влево. 

5. В положении стоя боком к опоре согнуть одну ногу в коленном суставе и, захватив стопу с 

внутренней стороны, подтянуть голень и пятку к ягодице. Отпустить ногу и выполнить ею 

движение брассом. 

6. В положении лежа на груди движения ногами, как при плавании брассом. 

7. Сидя на полу, упор руками сзади. Движения ногами, как при плавании брассом: медленно 

подтянуть ноги, разворачивая колени в стороны и волоча стопы по полу; развернуть носки в 

стороны; выполнить толчок, соединить ноги и вытянуть их на полу. Сделать паузу, медленно и 

мягко подтянуть ноги к себе. 

8. Руки на поясе — выпад правой ногой, три пружинистых покачивания, то же, выпад левой 

ногой. 
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9. То же, но смена ног прыжком. 

10.То же, но выпад ногой в сторону. 

11. Руки выставлены вперед — поочередные махи ногами вперед, доставая носками руки. 

12. Руки в стороны — поочередные махи ногами в стороны, доставая носками руки. 

 

Упражнения в воде: 

 

1. Стоя на дне, хлопать по поверхности воды: кистями, сжатыми в кулаки; ладонями с широко 

расставленными пальцами; ладонями с плотно сжатыми пальцами. 

2. Сидя на бортике бассейна попеременные движения ног. 

3. Набрать в ладони воду и умыть лицо. 

4. Сделать вдох, закрыть рот и медленно погрузиться в воду, опустив лицо до уровня носа. 

5. Сделать вдох, задержать дыхание и погрузиться в воду, опустив лицо до уровня глаз. 

6. Сделать вдох, задержать дыхание и медленно погрузиться с головой в воду. 

7. То же, держась за бортик бассейна. 

8. Сделать вдох, задержать дыхание и, погрузившись в воду, попытаться сесть на дно. 

9. Подныривания под разграничительную дорожку (резиновый круг, доску) при передвижении 

по дну бассейна. 

Погрузившись в воду с головой, открыть глаза и сосчитать количество облицовочных плиток 

до дна бассейна. 

10. Погрузившись в воду с головой, открыть глаза и найти игрушку (кольцо), брошенную на 

дно бассейна. 

11. Упражнение в парах «водолазы». Погрузившись в воду, открыть глаза и сосчитать 

количество пальцев на руке партнера, поднесенных к лицу. 

12. Упражнение в парах. Стоя лицом друг к другу, сделать вдох, погрузиться в воду и 

поднырнуть между широко расставленными ногами партнера. Всплывания и лежания на воде. 

 

Упражнение «Поплавок». Сделать полный вдох, задержать дыхание и, медленно погрузившись 

в воду, принять положение плотной группировки (подбородок упирается в согнутые колени). В 

этом положении, сосчитав до десяти, всплыть на поверхность. 

Упражнение «Звездочка». Из положения «поплавок» развести ноги и руки в стороны (или, 

сделав вдох и опустив лицо в воду, лечь на воду; руки и ноги в стороны). 

Требования к выполнению практического задания: 

 

Во время проведения учебных занятий по дисциплине, студентам необходимо соблюдать 

технику безопасности, четко слушать команды преподавателя, не отвлекаться, спортивный 

инвентарь (плавательные доски, ласты, лопатки) получать только с разрешения педагога, 

выполнять упражнения, показанные преподавателем, в случае неправильной техники 

исполнения двигательного действия рекомендуется разбор ошибок на текущем занятии. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

− Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей 

системе обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы 

(понятия и определения) данной науки; основную и дополнительную учебную 

литературу; особенности самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной 

(модулем) и формы участия в научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

− Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый 

традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

− Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

− Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления 

информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, 

исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых 

теоретических положений составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего 

курса или крупных его разделов. 

− Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений 

и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

− Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает 

дискуссию, стремясь направить ее в нужное русло. 
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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 современных адаптивных информационных технологий 

Тема 1.1. Особенности 

современных 

адаптивных 

информационных 

технологий 

Новые задачи педагогических коллективов в работе с обучающимся, 

относящимся к разным категориям лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: создание атмосферы заинтересованности каждого 

обучающегося в работе группы; использование в ходе учебы 

дидактического материала и специальных устройств, наиболее 

доступных и значимых видов и форм учебного содержания. 

Тема 1.2. 

Использование 

адаптированной 

компьютерной техники 

Осуществление вызова на мобильный телефон через образовательную 

сеть «мобильное образование» или «m-обучение». Требование 

совместимости конкретной ассистивной технологии, например, 

слухового аппарата или других средств с мобильным телефоном. 

Специальные компьютерные учебные программы. 

РАЗДЕЛ 2. Информационные и коммуникационные технологии как средства 

коммуникации 

Тема 2.1. 

Дистанционные 

образовательные 

технологии 

Дистанционные образовательные технологии: проблемы, возможности, 

перспективы развития. Электронное обучение. Интернет курсы. 

Интернет тестирование. Интернет олимпиады. Использование 

адаптивных технологий в учебном процессе. 
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Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала 

Тема 2.2. Технические и 

программные средства 

телекоммуникационных 

технологий 

Понятие о современных технических и программных средствах 

телекоммуникации. Технические средства создания электронных 

документов. Технологии распознавания текста и обработки файлов. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

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 
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чудес», КВН и т. д.) и в виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-

путешествия, когда надо разработать рациональный маршрут, пользуясь различными 

картами).  

− Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. 

Ситуации могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации 

делятся на простые, критические и экстремальные. 

− Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать 

ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать 

лучшее из них. Кейсы делятся на практические (отражающие реальные жизненные 

ситуации), обучающие (искусственно созданные, содержащие значительные элемент 

условности при отражении в нем жизни) и исследовательские (ориентированные на 

проведение исследовательской деятельности посредствам применения метода 

моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым 

имитационным активным методам обучения.  

− Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг 

– форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-

психологический, бизнес-тренинг.  

− Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое отношение 

к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это 

умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

− Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой аудиторией 

с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация 

слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

− Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и 

более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 

установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где 

каждому желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что 

его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою 

тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно было вести 

многоплановое обсуждение.  

− Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный обмен 

мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте 

третьей стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 
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используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата 

– сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

− Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется 

определенное время, в течение которого они должны подготовить аргументированный 

обдуманный ответ. Педагогический работник может устанавливать правила проведения 

группового обсуждения – задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм 

выработки общего мнения, назначить лидера и др.  

− Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются 

эксперты и специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных 

вопросов. Данная модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов 

даёт результаты, которые, в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

− Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику 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 
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как подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на 

них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 

дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Основы современных адаптивных информационных технологий 

 

Тема 1.1. Особенности современных адаптивных информационных технологий. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Компьютерная техника, оснащенная альтернативными устройствами ввода-вывода 

информации для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

2. Приемы использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными 

устройствами ввода-вывода информации (для студентов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата).  

3. Альтернативные клавиатуры, электронные указывающие устройства. 

 

Тема 1.2. Использование адаптированной компьютерной техники 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением зрения. 

2. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением слуха. 

3. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением зрения и 

слуха. 

 

РАЗДЕЛ 2. Информационные и коммуникационные технологии как 

средства коммуникации. 

 

Тема 2.1. Дистанционные образовательные технологии 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

2. Универсальные адаптированные средства. 

3. Приёмы для адаптации текста в соответствии с особенностями и возможностями 

восприятия. 

 

Тема 2.2. Технические и программные средства телекоммуникационных 

технологий 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Адаптивные способы работы в текстовых процессорах.  

2. Адаптивные способы работы в табличных процессорах.  

3. Адаптивные возможности программ создания презентаций.  

4. Адаптивные возможности обработки графической информации. 
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1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Основы современных адаптивных информационных технологий. 

 

Тема 1.1. Особенности современных адаптивных информационных технологий. 

 

 
 

 

Тема 1.2. Использование адаптированной компьютерной техники. 
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РАЗДЕЛ 2. Информационные и коммуникационные технологии как средства 

коммуникации. 

 

 

Тема 2.1. Дистанционные образовательные технологии. 
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Тема 2.2. Технические и программные средства телекоммуникационных 

технологий. 

 

 
 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме 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; 
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− 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). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных 

источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего 

периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 
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Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине (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 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;  
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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.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы 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. 

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

 

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплин (модулей) завершается зачетом. Подготовка к промежуточной 

аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в 

процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к зачету, 

студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 
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упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент демонстрирует то, что он освоил в 

процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Основы современных адаптивных информационных технологий 

Тема 1.1. Особенности 

современных 

адаптивных 

информационных 

технологий 

Современное состояние уровня и направлений развития 

технических и программных средств универсального и 

специального назначения. Тифлотехнические средства для 

студентов с нарушениями зрения. Приемы использования 

тифлотехнических средств реабилитации (для студентов с 

нарушениями зрения) в процессах сбора и хранения 

информации. Использование брайлевской техники, 

видеоувеличителей, программ синтезаторов речи, программ 

невизуального доступа к информации. Сурдотехнические 

средства для студентов с нарушениями слуха. Сурдотехнические 

средства реабилитации. Приемы использования 

сурдотехнических средств реабилитации (для студентов с 

нарушениями слуха) в процессах сбора и  хранения информации. 

Тема 1.2. 

Использование 

адаптированной 

компьютерной техники 

Тифлотехнические средства реабилитации. Приемы 

использования тифлотехнических средств реабилитации (для 

студентов с нарушениями зрения) в процессах обработки 

информации. Приемы использования сурдотехнических средств 

реабилитации (для студентов с нарушениями слуха) в процессах 

обработки информации. Использование индивидуальных 

слуховых аппаратов и звукоусиливающей аппаратуры 

РАЗДЕЛ 2. Информационные и коммуникационные технологии как средства 

коммуникации 

Тема 2.1. 

Дистанционные 

образовательные 

технологии 

Специальные возможности операционных систем для 

пользователей с ограниченными возможностями здоровья. 

Ассистивные технологии в профессиональной деятельности: 

программы распознавания речи, фильтры клавиатуры, 

сенсорные экраны, эргономичные клавиатуры и мыши, 

джойстики, трекболы, программы экранной клавиатуры. 

Информационные технологии обработки текстовых данных в 

профессиональной деятельности. 

Информационные технологии обработки табличных данных в 

профессиональной деятельности. Средства анализа и 

визуализации данных. 

Информационные технологии подготовки презентаций по 

результатам  профессиональной и деятельности. 

Тема 2.2. Технические и 

программные средства 

телекоммуникационных 

технологий 

Ассистивные технологии в научно-исследовательской 

деятельности. 

Информационные технологии обработки текстовых данных в 

научно-исследовательской деятельности. 

Информационные технологии обработки табличных данных в 

научно-исследовательской деятельности. Средства анализа и 

визуализации экспериментальных данных. 
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Информационные технологии подготовки презентаций по 

научно-исследовательской деятельности. 

Информационные технологии работы в библиографических и 

реферативных базах данных. 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических занятий по дисциплине 

(модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Адаптивные информационно-коммуникационные технологии.  

2. Тема практического занятия. Особенности современных адаптивных 

информационных технологий 

3. Цели занятия.  

Раскрыть сущность использования адаптивных информационных технологий. 

4. Структура практического занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Компьютерная техника, оснащенная 

альтернативными устройствами ввода-

вывода информации для студентов с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 

Интерактивные презентации, персональные 

компьютеры, интерактивная доска, активное 

обучение 

2 Приемы использования компьютерной 

техники, оснащенной альтернативными 

устройствами ввода-вывода информации 

(для студентов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата) 

Интерактивные презентации, персональные 

компьютеры, интерактивная доска, активное 

обучение 

Практические задания: 

Форма практического задания: дискуссия, аналитическое задание 

Вопросы к обсуждению: 

1. Поиск информации. 

2. Поисковые системы. 

3. Правила формирования поисковых запросов. 

4. организация хранения файлов на дисках. 

5. резервное копирование данных. 

6. облачное хранение данных. 

Пример аналитического задания: провести анализ средств современных адаптивных 

информационных технологий (составить таблицу, построить диаграммы). 

 

1. Адаптивные информационно-коммуникационные технологии.  

2. Тема практического занятия. Использование адаптированной компьютерной 

техники 

3. Цели занятия.  

Сформировать представление об использовании адаптированной компьютерной техники 

для выполнения базовых информационных процессов. 

4. Структура практического занятия. 
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№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Использования адаптированной 

компьютерной техники в процессах 

сбора, хранения информации. 

Базовые информационные процессы. 

Интерактивные презентации, персональные 

компьютеры, интерактивная доска, активное 

обучение 

2 Адаптивные технологии работы. 

Использование информационных 

технологий в профессиональной и 

научно-исследовательской 

деятельности пользователями с 

ограниченными возможностями 

здоровья.  

Интерактивные презентации, персональные 

компьютеры, интерактивная доска, активное 

обучение 

Практические задания: 

Форма практического задания: дискуссия, аналитическое задание, выполнение 

практического задания 

Вопросы к обсуждению: 

1. Средства автоматизации работы с текстовыми данными. 

2. Совместная работа с текстовыми документами. 

3. Защита текстовых документов. 

4. Средства анализа больших данных. 

5. Автоматизация работы с электронными таблицами. 

6. Совместная работа с табличными документами. 

7. Защита табличных документов. 

8. Сравнительная характеристика текстовых процессоров. 

9. Сравнительная характеристика табличных  процессоров. 

Пример практического задания: изучить и продемонстрировать средства адаптации 

официального сайта РГСУ, электронной информационно-образовательной среды РГСУ. 

Пример аналитического задания: провести анализ инструментов адаптации 

компьютерной техники и программного обеспечения. 

 

1. Адаптивные информационно-коммуникационные технологии.  

2. Тема практического занятия. Дистанционные образовательные технологии 

3. Цели занятия.  

Раскрыть сущность использования ДОТ. 

4. Структура практического занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Возможности дистанционных 

образовательных технологий 

Интерактивные презентации, персональные 

компьютеры, интерактивная доска, активное 

обучение 

2 Использование адаптивных технологий в 

учебном процессе. 

Интерактивные презентации, персональные 

компьютеры, интерактивная доска, активное 

обучение 

Практические задания: 

Форма практического задания: дискуссия, выполнение практического задания 

Вопросы к обсуждению: 

1. Преимущества и недостатки дистанционных образовательных технологий. 

2. Средства дистанционных образовательных технологий. 
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3. Сравнительная характеристика систем управления образовательным контентом.  

Пример практического задания: с помощью адаптационных средств разместить в 

указанный преподавателем раздел плана занятий учебного курса в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ материалы текущего и рубежного контроля по 

разделу. 

 

1. Адаптивные информационно-коммуникационные технологии.  

2. Тема практического занятия. Технические и программные средства 

телекоммуникационных технологий 

3. Цели занятия.  

Раскрыть сущность использования технических и программных средств телекоммуникации. 

4. Структура практического занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Современные технические и 

программные средства 

телекоммуникации. 

Интерактивные презентации, персональные 

компьютеры, интерактивная доска, активное 

обучение 

2 Технические средства создания 

электронных документов. 

Интерактивные презентации, персональные 

компьютеры, интерактивная доска, активное 

обучение 

3 Технологии распознавания текста и 

обработки файлов. 

Интерактивные презентации, персональные 

компьютеры, интерактивная доска, активное 

обучение 

Практические задания: 

Форма практического задания: дискуссия, аналитическое задание, выполнение 

практического задания 

Вопросы к обсуждению: 

1. Адаптивные способы работы в текстовых процессорах.  

2. Адаптивные способы работы в табличных процессорах.  

3. Адаптивные возможности программ создания презентаций.  

4. Адаптивные возможности обработки графической информации. 

Пример практического задания: изучить и продемонстрировать средства адаптации 

информационного обмена (формы обратной связи, сообщения, форумы) официального сайта 

РГСУ, электронной информационно-образовательной среды РГСУ. 

Пример аналитического задания: провести анализ состава и характеристик технических и 

программных средств телекоммуникационных технологий.  
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

 

1.1. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине «Английский язык в современном кинодискурсе» 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 

на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 

знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 

и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 

в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 
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- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 

и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 

Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 

аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
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модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 

ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам дисциплины  

art 1. Cinemadiscourse: genres and features 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Advantures  

2. Historical films  

3. Series  

4. Mysticism and horror  

5. Children's movie 

 

Part 2. Language of cinemadiscourse 

1. Main vocabulary 

2. Scripts and original test  
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3. Subtitles of the scripts 

 

Part 3. Studying of the examples of the cinemadiscourse 

1. Roobin Hood (2010) 

2. The Secret Garden (2020) 

3. Gladiator (2000) 

4. The physician (2013) 

5. The Mentalist 

6. The good doctor 

7. Loki 

8. Insidious 

9. Oculus 

10. Dreamkatcher 

11. The boy 

12. The Lord of the Ring 

13. Back to the future 

14. Home alone 
 

Задания для Практическому заданию 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Что обозначает термин «кискурс»?  

2. Основные составляющие кинодискурса?  

3. Мировой кинематограф  

4. Российский кинематограф 

5. Особенности приключенческих фильмов 

6. Отличительные черты исторических фильмов 

7. Сериалы как вид кинодискурса 

8. Жанр ужасов в мировом кинематографе 

9. Детское кино 

 

Задания к рубежному контролю 

Вопросы для самостоятельной работы  

1. Что такое субтитры? 

2. Процесс создания фильмов 

3. Что такое закадровый текст 

4. Питчинг и его преимущества 

 

Задания к итоговому практическому заданию 

1) Основные способы перевода кинодикурса 

2) Структура фильма 

3) Выделение речи персонажей 

 
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Наименование дисциплины (модуля)» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 



 8 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 
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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, 

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 
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составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 

допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
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Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 
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Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

− свободное владение терминологией; 

− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

− единичные ошибки в терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

− незнание терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 
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«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 



 14 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
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программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета 

(3 семестр), для экзамена (4, 6, 8 семестры) и по системе зачтено/не зачтено для зачета (2, 5, 7 

семестры). 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

− Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей 

системе обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы 

(понятия и определения) данной науки; основную и дополнительную учебную 

литературу; особенности самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной 

(модулем) и формы участия в научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

− Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый 

традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

− Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

− Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления 

информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, 

исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых 

теоретических положений составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего 

курса или крупных его разделов. 

− Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений 

и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

− Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает 

дискуссию, стремясь направить ее в нужное русло. 
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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. Аналитическая работа в глобальных сетях и информационных системах 

Тема 1.1. Понятие 

аналитической работы в 

глобальных сетях и 

информационных 

системах. Определение 

стартового уровня 

владения компетенцией. 

Основы поиска 

информации  

Основные понятия современных глобальных информационных 

систем. Источник информации в современном понимании. 

Модель компьютерной системы. Подсистемы или компоненты 

компьютерной системы. Компьютерная система и системный 

аналитик. Задачи системных исследований, предназначенных 

для принятия адекватных управленческих решений. Сущность, 

принципы, общие методы, законы информационно-

аналитической работы. Модель вычислительной системы, 

принадлежащей фон Нейману. Понятие субъектов и объектов 

компьютерной системы. Отличие понятия «субъекта 

компьютерной системы» от «пользователя-человека». 

Источники информации и их свойства. Аналитика в глобальных 

сетях. Этапы проведения системных исследований с 

использованием информационных систем. Обзор поисковых 

систем. Профессиональный поиск, как составная часть работы 
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Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала 

аналитика. Способы, которыми поисковые машины выполняют 

свои функции.  
Тема 1.2. Специальные 

главы математики, 

необходимые для 

работы аналитика 

(основы 

комбинаторики, теории 

вероятностей и теории 

множеств). Категории 

системного анализа  

Связь математики и современных инструментов анализа данных. 

Особенности применения линейной алгебры в анализе данных. 

Практическое значение производной и интеграла. Алгоритм 

градиентного спуска, который лежит в основе нейронных сетей 

и градиентного бустинга. Методы линейной регрессии и 

сингулярного разложения. Связь собственных чисел с 

матричными разложениями PCA и SVD. Размерность больших 

данных и их визуализация. Теорема Байеса и другие формулы 

теории вероятностей, понятие A/B-тест, доверительный 

интервал и бутстрап. Понятие системы, характеристика 

основных определений системы, свойства и структура систем. 

Понятие системного анализа и его основные принципы. Виды 

категорий системного анализа. Основные представления 

системного анализа как методологии решения проблем. 

Тема 1.3. Основные 

механизмы поиска в 

поисковой машине. 

Подходы к определению 

достоверности 

информации 

Этапы проведения системных исследований. Три рабочие фазы 

проведении системных исследований в открытых сетях и 

общедоступных массивах информации. Декомпозиция 

поискового запроса. Дополнительный поиск и перекрестные 

проверки для подтверждения достоверности полученных 

данных. Средства контроля достоверности информации. 

Подготовка заключения аналитика для передачи информации 

заказчику поисковых работ. Дополнительные требования 

профессионального поиска в Интернете: полнота, 

достоверность, скорость. Основная задача поисковых систем. 

Условное разделение поисковых систем на два класса. Три 

основных и принципиально одинаковых функций работы 

поисковых машин. Специальная программа-робот спайдер 

(spider, паук) для построения списка слов, найденных на 

странице. Работа поисковой машины на примере. Обзор 

поисковых систем. Рекомендации по практическому 

нахождению информации с помощью поисковых систем. 

Дополнительные операторы, позволяющие получить 

дополнительную информацию о поиске. Работа с различными 

числовыми данными. 

Тема 1.4. Уточнение 

информации из 

различных источников, 

применение 

альтернативных 

источников 

информации 

Понятие информации. Информационный канал. Подходы к 

определению информации. Теория К. Шеннона. Основные 

аспекты теории информации. Источник информации. 

Первичные источники информации. Вторичные источники 

информации. Классификация информационных ресурсов сети 

Интернет. Структура источников деловой информации. 

Основные критериальные характеристики информационного 

поиска. Оценки результатов поиска информации. Информация 

из поискового массива. Закон целевой достаточности 

информации. Дискретные и непрерывные сообщения, 

передатчик, канал передачи, приемник, получатель. 

Кибернетико-семиотический подход к теории информации. 

Структурно-синтаксический, логико-семантический и 

прагматический аспекты природы информации. Прагматический 
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Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала 

аспект понятия «информации». Оценка достоверности 

информации по схеме Кента. Категории альтернативных 

источников информации. Что такое "альтернативные данные". 

Альтернативные источники информации как инструмент 

конкурентной разведки. 

РАЗДЕЛ 2. Работа с большими данными  

Тема 2.1. Работа с 

большими данными. 

Словари и 

библиометрия. Базы 

данных РИНЦ и 

наукометрия. 

Определение 

местоположений и 

параметров 

организаций и 

юридических лиц  

Понятие больших данных. Направления применения больших 

данных. История развития наукометрии. Наукометрическая база 

данных. Какие наукометрические базы данных есть в России. 

Основные наукометрические показатели. Виды научных баз 

данных. Библиометрия как научная дисциплина. Российский 

индекс научного цитирования (РИНЦ). Использование 

"индексов цитирования "для оценки результативности научной 

деятельности. Цель РИНЦ. Обзоры наукометрических 

индикаторов и ресурсов. Основные задачи, которые решает 

проект РИНЦ. Международные наукометрические базы данных. 

Что означает "геолокация". Практическое применение 

геолокации. Как работает геолокация. Геопозиция: что такое и 

как она определяется. Методы определения геопозиции. 

Тема 2.2. Сравнение 

больших массивов 

текстовых данных. 

Анализ книг и 

справочников  

Наилучшее определение категории Большие данные (Big Data). 

Большие данные и бизнес-аналитика. Методики анализа 

больших данных. Метод преобразования и сравнения текстовой 

информации. Инструменты и способы анализа текстовой 

информации. Типовая функциональная архитектура системы 

текстовой аналитики. Четыре фактора, влияющих на выбор 

системы анализа текстовой информации. 

Тема 2.3. 

Статистический анализ 

информации. 

Основные понятия 

статистики текста 

Виды научной и прикладной деятельности в области 

статистических методов анализа данных (по степени 

специфичности методов, сопряженной с погруженностью в 

конкретные проблемы). Дисперсионный анализ. Цель и 

сущность. Методы статистического анализа текста. Частотной 

анализ. Ранжирование данных. Закон Бредфорда-Ципфа. 

Контент-анализ. История появления контент-анализа. 

Процедура контент-анализа. Сбор и первичная обработка 

данных контент-анализа. Интерпретация и синтезирование 

результатов. Виды контент-анализа. Назначение контент-

анализа. 

Тема 2.4. Системы 

автоматизированного 

перевода. Подходы к 

мультиязыковому 

поиску 

Принцип работы современного машинного перевода. 

Автоматизированный и машинный переводы. Системы 

автоматизированного перевода. Условные категории задач 

обработки текста. Извлечение смысла. Неструктурированные 

данные. Анализ неструктурированных данных. Автоматическая 

обработка текстов (АОТ). Компьютерная лингвистика. Методы 

машинного обучения, статистического анализа. модель Маркова, 

логические модели и модификации этих методов с учетом 

специфики Больших Данных. Джорджтаунский эксперимент. 

Задачи компьютерной лингвистики. Анализ и градация мнений. 

Анализ тональности высказываний. Классификация текстов по 

темам. Генерация речи. Ведение диалога. Проверка 

правописания. Извлечение смысла из текста. Поиск ответов на 

https://www.osp.ru/os/articles/tag/extracting_meaning/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/unstructured_data/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/unstructured_data/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/unstructured_data_analysis/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/computational_linguistics/
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Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала 

вопросы. Классификация системы АОТ. Мультиязычные 

системы. Три способа реализации мультиязычности. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

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-
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путешествия, когда надо разработать рациональный маршрут, пользуясь различными 

картами).  

− Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. 

Ситуации могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации 

делятся на простые, критические и экстремальные. 

− Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать 

ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать 

лучшее из них. Кейсы делятся на практические (отражающие реальные жизненные 

ситуации), обучающие (искусственно созданные, содержащие значительные элемент 

условности при отражении в нем жизни) и исследовательские (ориентированные на 

проведение исследовательской деятельности посредствам применения метода 

моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым 

имитационным активным методам обучения.  

− Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг 

– форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-

психологический, бизнес-тренинг.  

− Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое отношение 

к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это 

умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

− Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой аудиторией 

с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация 

слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

− Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и 

более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 

установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где 

каждому желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что 

его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою 

тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно было вести 

многоплановое обсуждение.  

− Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный обмен 

мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте 

третьей стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата 

– сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 
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− 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. 

− 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 (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Аналитическая работа в глобальных сетях и информационных 

системах. 

Тема 1.1.: Понятие аналитической работы в глобальных сетях и информационных 

системах. Определение стартового уровня владения компетенцией. Основы поиска 

информации.  

Вопросы для самоподготовки:  

1. Дайте определение модели компьютерной системы (КС). 

2. Назовите задачи системных исследований, предназначенных для принятия 

адекватных управленческих решений. 

3. Сформулируйте сущность и принципы информационно-аналитической работы. 

4. Выделите и раскройте три рабочие фазы при проведении системных исследований в 

открытых сетях и общедоступных массивах информации. 

5. Сформулируйте важнейшие свойства субъектов и объектов, которые относятся к 

числу системообразующих компонентов компьютерной системы.  

6. Сравните поисковые системы для поиска информации в интернете. 

Тема 1.2.: Специальные главы математики, необходимые для работы аналитика 

(основы комбинаторики, теории вероятностей и теории множеств). Категории системного 

анализа  

Вопросы для самоподготовки:  

1. Расскажите об особенностях применения линейной алгебры в анализе данных. 

2. Раскройте содержание теоремы Байеса и других формул теории вероятностей. 

3. Расскажите практическое значение производной и интеграла. 

4. Опишите алгоритм градиентного спуска, который лежит в основе нейронных сетей 

и градиентного бустинга. 

5. Дайте определение системного анализа и сформулируйте его основные принципы. 

6. Назовите виды категорий системного анализа.  

Тема 1.3.: Основные механизмы поиска в поисковой машине. Подходы к 

определению достоверности информации.  

Вопросы для самоподготовки:  

1. Назовите этапы проведения системных исследований. Опишите три рабочие фазы 

проведения системных исследований в открытых сетях и общедоступных массивах 

информации.  

2. Сформулируйте основную задачу поисковых систем. Обзор поисковых систем.  

3. Покажите работу поисковой машины на примере системы. 

4. Опишите средства контроля достоверности информации. 

5. Выполните подготовку заключения аналитика для передачи информации заказчику 

поисковых работ. 

Тема 1.4.: Уточнение информации из различных источников, применение 

альтернативных источников информации.  

Вопросы для самоподготовки:  
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1. Раскройте понятие информации, информационного канала. Перечислите подходы к 

определению информации. 

2. Что такое первичные и вторичные источники информации. 

3. Назовите критерии характеристик информационного поиска. 

4. Опишите теорию К.Шеннона. 

5. Выполните оценку результатов поиска информации. 

6. Сформулируйте закон целевой достаточности информации. 

7. Что такое "альтернативные данные". Альтернативные источники информации как 

инструмент конкурентной разведки. 

 

РАЗДЕЛ 2. Работа с большими данными 

Тема 2.1.: Работа с большими данными. Словари и библиометрия. Базы данных 

РИНЦ и наукометрия. Определение местоположений и параметров организаций и 

юридических лиц.  

Вопросы для самоподготовки:  

1. Дайте определение понятия Больших данных. 

2. Проанализируйте области применения Больших данных. 

3. Расскажите историю развития наукометрии. 

4. Дайте определение библиометрии как научной дисциплины. 

5. Что является объектами изучения в библиометрических исследованиях. 

6. Перечислите наукометрические базы данных в России.  

7. Что такое Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Назовите цель и 

основные задачи, которые решает проект РИНЦ. 

8. Расскажите о геолокации и геопозиция. Покажите их соотношение друг с другом. 

Тема 2.2.: Сравнение больших массивов текстовых данных. Анализ книг и 

справочников.  

Вопросы для самоподготовки:  

1. Выполните сравнительную характеристику категорий "Большие данные и бизнес-

аналитика". 

2. Опишите Метод преобразования и сравнения текстовой информации. 

3. Назовите инструменты и способы анализа текстовой информации. 

4. Какие факторы влияют на выбор системы анализа текстовой информации. 

Тема 2.3.: Статистический анализ информации. Основные понятия статистики 

текста.  

Вопросы для самоподготовки:  

1. Дайте определение статистического анализа информации. 

2. Расскажите о видах научной и прикладной деятельности в области статистических 

методов анализа данных. 

3. Опишите методы статистического анализа текста. 

4. В чем заключается цель и сущность дисперсионного анализа 

5. Раскройте содержание понятия контент-анализа. Виды и назначение контент-

анализа. 

Тема 2.4.: Системы автоматизированного перевода. Подходы к мультиязыковому 

поиску 
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Вопросы для самоподготовки:  

1. Расскажите о развитии систем машинного перевода. Что такое Джорджтаунский 

эксперимент. 

2. В чем отличие машинного(автоматического) перевода от автоматизированного 

перевода. 

3. Назовите основные направления развития систем машинного перевода (Machine 

Translation, МТ). 

4. Раскройте содержание понятия Системы автоматизированного перевода. 

5. Расскажите о принципах безопасного внедрения мультиязычности и тонкостях 

ее настройки. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме 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. 
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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. 

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 
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указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное – это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
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(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.  

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 
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выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
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В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

− титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

− все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

− приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

− единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

− все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

− рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

− названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике. 

Критерии оценки доклада  
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При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации: 10-20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

− дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
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− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

− свободное владение терминологией; 

− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

− дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

− единичные ошибки в терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

− ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

− ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

− незнание терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 
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изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплины (модуля) завершается зачетом. Подготовка к промежуточной 

аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в 

процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к зачету, 

студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он освоил в процессе 

обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

ВВЕДЕНИЕ В АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

РАЗДЕЛ 1. Аналитическая работа в глобальных сетях и информационных системах  

Цели занятия: 

1. Сформировать понимание реальных возможностей современных информационных 

систем и технологий для аналитической работы, управления бизнесом и обеспечения его 

безопасности; 

2. понять реальные возможности современных информационных систем и технологий 

для аналитической работы; 

3. усвоить теоретические знания об основных информационных ресурсах, методах 

поиска и поисковых механизмах, о приемах пользования ими. 

Структура лекционных занятий. 

№ п/п Содержание (кратко) 
Методы и 

средства обучения 

Тема 1.1. 

Понятие 

аналитической 

работы в 

глобальных сетях 

и 

информационных 

системах. 

Определение 

стартового 

уровня владения 

компетенцией. 

Основы поиска 

информации 

Основные понятия современных глобальных 

информационных систем. Источник информации в 

современном понимании. Модель компьютерной системы. 

Подсистемы или компоненты компьютерной системы. 

Компьютерная система и системный аналитик. Задачи 

системных исследований, предназначенных для принятия 

адекватных управленческих решений. Сущность, 

принципы, общие методы, законы информационно-

аналитической работы. Модель вычислительной системы, 

принадлежащей фон Нейману. Понятие субъектов и 

объектов компьютерной системы. Отличие понятия 

«субъекта компьютерной системы» от «пользователя-

человека». Источники информации и их свойства. 

Аналитика в глобальных сетях. Этапы проведения 

системных исследований с использованием 

информационных систем. Обзор поисковых систем. 

Профессиональный поиск, как составная часть работы 

аналитика. Способы, которыми поисковые машины 

выполняют свои функции. 

Информационная 

лекция с 

мультимедийным 

сопровождением 

Тема 1.2. 

Специальные 

главы 

математики, 

необходимые для 

работы 

аналитика 

(основы 

комбинаторики, 

теории 

Связь математики и современных инструментов анализа 

данных. Особенности применения линейной алгебры в 

анализе данных. Практическое значение производной и 

интеграла. Алгоритм градиентного спуска, который лежит 

в основе нейронных сетей и градиентного бустинга. 

Методы линейной регрессии и сингулярного разложения. 

Связь собственных чисел с матричными разложениями 

PCA и SVD. Размерность больших данных и их 

визуализация. Теорема Байеса и другие формулы теории 

вероятностей, понятие A/B-тест, доверительный интервал 

Информационная 

лекция с 

мультимедийным 

сопровождением 
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№ п/п Содержание (кратко) 
Методы и 

средства обучения 

вероятностей и 

теории 

множеств). 

Категории 

системного 

анализа 

и бутстрап. Понятие системы, характеристика основных 

определений системы, свойства и структура систем. 

Понятие системного анализа и его основные принципы. 

Виды категорий системного анализа. Основные 

представления системного анализа как методологии 

решения проблем. 

Тема 1.3. 

Основные 

механизмы 

поиска в 

поисковой 

машине. 

Подходы к 

определению 

достоверности 

информации 

Этапы проведения системных исследований. Три рабочие 

фазы проведении системных исследований в открытых 

сетях и общедоступных массивах информации. 

Декомпозиция поискового запроса. Дополнительный поиск 

и перекрестные проверки для подтверждения 

достоверности полученных данных. Средства контроля 

достоверности информации. Подготовка заключения 

аналитика для передачи информации заказчику поисковых 

работ. Дополнительные требования профессионального 

поиска в Интернете: полнота, достоверность, 

скорость. Основная задача поисковых систем. Условное 

разделение поисковых систем на два класса. Три основных 

и принципиально одинаковых функций работы поисковых 

машин. Специальная программа-робот спайдер (spider, 

паук) для построения списка слов, найденных на странице. 

Работа поисковой машины на примере. Обзор поисковых 

систем. Рекомендации по практическому нахождению 

информации с помощью поисковых систем. 

Дополнительные операторы, позволяющие получить 

дополнительную информацию о поиске. Работа с 

различными числовыми данными. 

Информационная 

лекция с 

мультимедийным 

сопровождением 

Тема 1.4. 

Уточнение 

информации из 

различных 

источников, 

применение 

альтернативных 

источников 

информации 

Понятие информации. Информационный канал. Подходы к 

определению информации. Теория К. Шеннона. Основные 

аспекты теории информации. Источник информации. 

Первичные источники информации. Вторичные источники 

информации. Классификация информационных ресурсов 

сети Интернет. Структура источников деловой 

информации. Основные критериальные характеристики 

информационного поиска. Оценки результатов поиска 

информации. Информация из поискового массива. Закон 

целевой достаточности информации. Дискретные и 

непрерывные сообщения, передатчик, канал передачи, 

приемник, получатель. Кибернетико-семиотический 

подход к теории информации. Структурно-

синтаксический, логико-семантический и прагматический 

аспекты природы информации. Прагматический аспект 

понятия «информации». Оценка достоверности 

информации по схеме Кента. Категории альтернативных 

источников информации. Что такое "альтернативные 

данные". Альтернативные источники информации как 

инструмент конкурентной разведки. 

Информационная 

лекция с 

мультимедийным 

сопровождением 

 

РАЗДЕЛ 2. Работа с большими данными  

Цели занятия: 

1. Сформировать понимание реальных возможностей современных 

информационных систем и технологий для аналитической работы, управления бизнесом и 

обеспечения его безопасности; 
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2. понять реальные возможности современных информационных систем и 

технологий для аналитической работы; 

3. усвоить теоретические знания об основных информационных ресурсах, методах 

поиска и поисковых механизмах, о приемах пользования ими. 

Структура лекционных занятий. 

№ п/п Содержание (кратко) 
Методы и 

средства обучения 

Тема 2.1. Работа с 

большими данными. 

Словари и 

библиометрия. Базы 

данных РИНЦ и 

наукометрия. 

Определение 

местоположений и 

параметров 

организаций и 

юридических лиц  

Понятие больших данных. Направления применения 

больших данных. История развития наукометрии. 

Наукометрическая база данных. Какие 

наукометрические базы данных есть в России. 

Основные наукометрические показатели. Виды 

научных баз данных. Библиометрия как научная 

дисциплина. Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ). Использование "индексов цитирования "для 

оценки результативности научной деятельности. Цель 

РИНЦ. Обзоры наукометрических индикаторов и 

ресурсов. Основные задачи, которые решает проект 

РИНЦ. Международные наукометрические базы 

данных. Что означает "геолокация". Практическое 

применение геолокации. Как работает геолокация. 

Геопозиция: что такое и как она определяется. Методы 

определения геопозиции. 

Информационная 

лекция с 

мультимедийным 

сопровождением 

Тема 2.2. Сравнение 

больших массивов 

текстовых данных. 

Анализ книг и 

справочников  

Наилучшее определение категории Большие данные 

(Big Data). Большие данные и бизнес-

аналитика. Методики анализа больших данных. Метод 

преобразования и сравнения текстовой информации. 

Инструменты и способы анализа текстовой 

информации. Типовая функциональная архитектура 

системы текстовой аналитики. Четыре фактора, 

влияющих на выбор системы анализа текстовой 

информации. 

Информационная 

лекция с 

мультимедийным 

сопровождением 

Тема 2.3. 

Статистический 

анализ информации. 

Основные понятия 

статистики текста 

Виды научной и прикладной деятельности в области 

статистических методов анализа данных (по степени 

специфичности методов, сопряженной с 

погруженностью в конкретные проблемы). 

Дисперсионный анализ. Цель и сущность. Методы 

статистического анализа текста. Частотной анализ. 

Ранжирование данных. Закон Бредфорда-Ципфа. 

Контент-анализ. История появления контент-анализа. 

Процедура контент-анализа. Сбор и первичная 

обработка данных контент-анализа. Интерпретация и 

синтезирование результатов. Виды контент-анализа. 

Назначение контент-анализа. 

Информационная 

лекция с 

мультимедийным 

сопровождением 

Тема 2.4. Системы 

автоматизированного 

перевода. Подходы к 

мультиязыковому 

поиску 

Принцип работы современного машинного перевода. 

Автоматизированный и машинный переводы. Системы 

автоматизированного перевода. Условные категории 

задач обработки текста. Извлечение смысла. 

Неструктурированные данные. Анализ 

неструктурированных данных. Автоматическая 

обработка текстов (АОТ). Компьютерная лингвистика. 

Методы машинного обучения, статистического 

анализа. модель Маркова, логические модели и 

модификации этих методов с учетом специфики 

Больших Данных. Джорджтаунский эксперимент. 

Задачи компьютерной лингвистики. Анализ и градация 

Информационная 

лекция с 

мультимедийным 

сопровождением 

https://www.osp.ru/os/articles/tag/extracting_meaning/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/unstructured_data/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/unstructured_data_analysis/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/unstructured_data_analysis/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/computational_linguistics/
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№ п/п Содержание (кратко) 
Методы и 

средства обучения 

мнений. Анализ тональности высказываний. 

Классификация текстов по темам. Генерация речи. 

Ведение диалога. Проверка правописания. Извлечение 

смысла из текста. Поиск ответов на 

вопросы. Классификация системы АОТ. 

Мультиязычные системы. Три способа реализации 

мультиязычности. 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических занятий по дисциплине 

(модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

ВВЕДЕНИЕ В АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

РАЗДЕЛ 1. Аналитическая работа в глобальных сетях и информационных системах  

Цели занятия.  

1. научить анализировать информацию, грамотно составлять поисковые запросы, 

снижать круг поиска до приемлемых величин, а также убеждаться в достоверности 

информации; 

2. формировать представления о приемах, поисковых сайтах и программах для 

специализированного поиска информации; 

3. обучить навыкам работы с наиболее интересными системами веб-аналитики. 

Структура практических занятий. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) 

Методы и средства 

обучения 

1. Примерный перечень вопросов: 

• Дайте определение модели компьютерной системы (КС). 

• Назовите задачи системных исследований, предназначенных для 

принятия адекватных управленческих решений. 

• Сформулируйте сущность и принципы информационно-

аналитической работы. 

• Выделите и раскройте три рабочие фазы при проведении 

системных исследований в открытых сетях и общедоступных массивах 

информации. 

• Сформулируйте важнейшие свойства субъектов и объектов, 

которые относятся к числу системообразующих компонентов 

компьютерной системы.  

• Сравните поисковые системы для поиска информации в 

интернете. 

Дискуссия 

2. Примерный перечень вопросов: 

• Расскажите об особенностях применения линейной алгебры в 

анализе данных. 

• Раскройте содержание теоремы Байеса и других формул теории 

вероятностей. 

• Расскажите практическое значение производной и интеграла. 

• Опишите алгоритм градиентного спуска, который лежит в основе 

нейронных сетей и градиентного бустинга. 

• Дайте определение системного анализа и сформулируйте его 

основные принципы. 

• Назовите виды категорий системного анализа.  

Дискуссия 

3. Примерный перечень вопросов: Дискуссия 
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№ 

п/п 
Содержание (кратко) 

Методы и средства 

обучения 

• Назовите этапы проведения системных исследований. Опишите 

три рабочие фазы проведения системных исследований в открытых 

сетях и общедоступных массивах информации.  

• Сформулируйте основную задачу поисковых систем. Обзор 

поисковых систем.  

• Покажите работу поисковой машины на примере системы. 

• Опишите средства контроля достоверности информации. 

• Выполните подготовку заключения аналитика для передачи 

информации заказчику поисковых работ. 

4. Примерный перечень вопросов: 

• Раскройте понятие информации, информационного канала. 

Перечислите подходы к определению информации. 

• Что такое первичные и вторичные источники информации. 

• Назовите критерии характеристик информационного поиска. 

• Опишите теорию К.Шеннона. 

• Выполните оценку результатов поиска информации. 

• Сформулируйте закон целевой достаточности информации. 

• Что такое "альтернативные данные". Альтернативные источники 

информации как инструмент конкурентной разведки. 

Дискуссия 

 

РАЗДЕЛ 2. Работа с большими данными 

Цели занятия.  

1. научить анализировать информацию, грамотно составлять поисковые запросы, 

снижать круг поиска до приемлемых величин, а также убеждаться в достоверности 

информации; 

2. формировать представления о приемах, поисковых сайтах и программах для 

специализированного поиска информации; 

3. обучить навыкам работы с наиболее интересными системами веб-аналитики. 

Структура практических занятий. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) 

Методы и средства 

обучения 

1. Примерный перечень вопросов: 

• Дайте определение понятия Больших данных. 

• Проанализируйте области применения Больших данных. 

• Расскажите историю развития наукометрии. 

• Дайте определение библиометриикак научной дисциплины. 

• Что является объектами изучения в библиометрических 

исследованиях. 

• Перечислите наукометрические базы данных в России.  

• Что такое Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Назовите цель и основные задачи, которые решает проект РИНЦ. 

• Расскажите о геолокации и геопозиции. Покажите их соотношение 

друг с другом. 

Дискуссия 

2. Примерный перечень вопросов: 

• Выполните сравнительную характеристику категорий "Большие 

данные и бизнес-аналитика". 

• Опишите Метод преобразования и сравнения текстовой 

информации. 

• Назовите инструменты и способы анализа текстовой информации. 

Дискуссия 
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№ 

п/п 
Содержание (кратко) 

Методы и средства 

обучения 

• Какие факторы влияют на выбор системы анализа текстовой 

информации. 

3. Примерный перечень вопросов: 

• Дайте определение статистического анализа информации. 

• Расскажите о видах научной и прикладной деятельности в области 

статистических методов анализа данных. 

• Опишите методы статистического анализа текста. 

• В чем заключается цель и сущность дисперсионного анализа 

• Раскройте содержание понятия контент-анализа. Виды и 

назначение контент-анализа. 

Дискуссия 

4. Примерный перечень вопросов: 

• Расскажите о развитии систем машинного перевода. Что такое 

Джорджтаунский эксперимент. 

• В чем отличие машинного(автоматического) перевода от 

автоматизированного перевода. 

• Назовите основные направления развития систем машинного 

перевода (Machine Translation, МТ). 

• Раскройте содержание понятия Системы автоматизированного 

перевода. 

• Расскажите о принципах безопасного внедрения мультиязычности 

и тонкостях ее настройки. 

Дискуссия 
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Приложение № 3 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. Аналитическая работа в глобальных сетях и информационных системах. 

 

Тема 1.1. Понятие аналитической работы в глобальных сетях и информационных 

системах. Определение стартового уровня владения компетенцией. Основы поиска 

информации. 

 
Схема. Процесс моделирования системы. 

 
Рис. Система - иерархия подсистем 
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Тема 1.2. Специальные главы математики, необходимые для работы аналитика 

(основы комбинаторики, теории вероятностей и теории множеств). Категории системного 

анализа. 

 
Схема. Основные методы системного анализа. 

 

Тема 1.3. Основные механизмы поиска в поисковой машине. Подходы к 

определению достоверности информации. 

 
Рис. Для каждого типа информации следует выбирать соответствующий инструмент поиска. 
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Рис. Роботы-пауки просматривают информационное наполнение Web-страниц и создают 

индексированную базу поиска по ключевым словам, а затем по запросу пользователя выдают 

ранжированный по релевантности список сайтов. 

 

Тема 1.4. Уточнение информации из различных источников, применение 

альтернативных источников информации. 

 
Рис. Виды информации 
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Рис. Теория информации 

 

 
Рис. Источники информации для конкурентной разведки. 
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РАЗДЕЛ 2. Работа с большими данными. 

 

Тема 2.1. Работа с большими данными. Словари и библиометрия. Базы данных 

РИНЦ и наукометрия. Определение местоположений и параметров организаций и 

юридических лиц. 

 

 
Рис. Российский индекс научного цитирования 

 

 
Рис. 3. Инструкция для регистрации в системе РИНЦ 
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Тема 2.2. Сравнение больших массивов текстовых данных. Анализ книг и 

справочников. 

 
 

 
Схема. Обработка информации 

 

 
Рис. Типовая функциональная архитектура системы текстовой аналитики 
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Тема 2.3. Статистический анализ информации. Основные понятия статистики 

текста. 

 
Рис. Статистические методы анализа данных. 

 

 
Рис. Методы анализа текстов 
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Тема 2.4.: Системы автоматизированного перевода. Подходы к мультиязыковому 

поиску 

 
Рис. Понятие автоматизированного перевода. 

 
Рис. История и опыт использования машинного перевода 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ   

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения 

и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Деловая коммуникация 

Тема 1.1. Понятие деловой 

коммуникации. 

Классификация стилей. 

Стилистические особенности 

делового подъязыка 

Сущность деловой коммуникации. Место делового 

общения в системе функциональных разновидностей языка. 

Стилистические особенности делового общения на 

изученном иностранном языке. 

 

Тема 1.2. Лексические и 

грамматические особенности 

деловой коммуникации. 

Деловая корреспонденция. 

Отличие официального стиля 

от неофициального. Структура 

делового письма. 

Трудоустройство. Обсуждение объявления о найме на 

работу. Участие в деловом собеседовании. Заявление о 

приеме на работу. Резюме. Розничная торговля. 

 

РАЗДЕЛ 2. Деловая беседа 

Тема 2.1 Виды деловых писем. 

Официальные и 

полуофициальные деловые 

письма. 

Запрос, предложение, подтверждение заказа, заявление об 

устройстве на работу, финансовая переписка, договор купли-

продажи, сотрудничество и партнерство. Языковые особенности 

написания сообщений для электронной почты. Официальный и 

нейтральный стили общения в сети Интернет. Коммерческая 

переписка между поставщиком и покупателем. 

Тема 2.2 Деловой визит. 

Деловая беседа. Телефонные 

разговоры. 

Национально-культурная специфика в речевом поведении 

коммуникантов из разных стран. Японский стиль 

управления. Отличительные особенности стилей 

управления в странах Европы и Америки. Портрет 

российского менеджера. Банки и банковское дело. 

РАЗДЕЛ 3. Переговоры 

Тема 3.1 Деловые переговоры.. Культурные различия ведения переговоров в разных странах. 

Вербальная коммуникация на переговорах. Невербальная 

коммуникация на переговорах. 

Тема 3.2. Презентации. 

Деловая поездка. На 

совещании. 

Бизнес и окружающая среда. Маркетинг. Реклама 

Преимущества и недостатки рекламных телевизионных 

роликов 
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1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 

на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 

знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 

и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 

в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- 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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- 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.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Деловая коммуникация 
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Тема 1.1. Понятие деловой коммуникации. Классификация стилей. Стилистические 

особенности делового подъязыка 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сущность деловой коммуникации. 

2. Место делового общения в системе функциональных разновидностей языка. 

3. Стилистические особенности делового общения на изученном иностранном 

языке 

Тема 1. 2. Лексические и грамматические особенности деловой коммуникации. Деловая 

корреспонденция. Отличие официального стиля от неофициального. Структура 

делового письма. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Трудоустройство 

2. Обсуждение объявления о найме на работу 

3. Участие в деловом собеседовании 

4. Британские розничные компании и их проникновение на американские рынок 

РАЗДЕЛ 2. Деловая беседа 

 

Тема 2.1 Виды деловых писем. Официальные и полуофициальные деловые письма. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Виды организации бизнеса в странах изучаемого языка. 

2. Преимущества и недостатки франчайзинга. 

3. Сравнительный анализ организации бизнеса в Великобритании и США. 

4. Рестораны быстрого обслуживания. 

Тема 2.2.  Деловой визит. Деловая беседа. Телефонные разговоры. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Национально-культурная специфика в речевом поведении коммуникантов из 

разных стран. 

2. Японский стиль управления. 

3. Отличительные особенности стилей управления в странах Европы и Америки. 

4. Портрет российского менеджера. 

5. Центральные банки России, США, Великобритинии. 

РАЗДЕЛ 3. Переговоры 

Тема 3.1. Деловые переговоры. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Фондовые биржи 

2. Способы инвестирования капитала. 

3. Виды ценных бумаг. 

4. графики, диаграммы, таблицы 

Тема 3.2. Презентации. Деловая поездка. На совещании. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Бизнес и окружающая среда. Маркетинг. 

2. Движение в защиту животных. 

3. Производство продукции, не наносящей вред окружающей среде. 

Маркетинговые исследования 
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4. Почтовая рассылка печатной продукции 

5. Преимущества и недостатки рекламных телевизионных роликов. 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Деловой иностранный язык» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

4. знакомит с новым учебным материалом; 

5. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

6. систематизирует учебный материал; 

7. ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

8. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

9. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

10. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

11. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

12. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

13. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

14. консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

15. самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей 

программой дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  
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Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 
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«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 
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3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 
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3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Деловой иностранный язык.  

2. Раздел 1. Деловая коммуникация. Тема 1.1. Понятие деловой коммуникации. 

Классификация стилей. Стилистические особенности делового подъязыка. Тема 1.2. 

Лексические и грамматические особенности деловой коммуникации. Деловая 

корреспонденция. Отличие официального стиля от неофициального. Структура делового 

письма. 

Раздел 2. Деловая беседа. Тема 2.1 Виды деловых писем. Официальные и 

полуофициальные деловые письма. Тема 2.2 Деловой визит. Деловая беседа. Телефонные 

разговоры. 

Раздел 3. Переговоры. Тема 3.1 Деловые переговоры. Тема 3.2. Презентации. 

Деловая поездка. На совещании. 

3. Цели занятий.:  

- сформировать представление о деловой коммуникации; 

- изучить классификацию стилей и стилистические особенности деловой коммуникации; 

- сформировать понимание о деловой корреспонденции, об отличиях официального 

стиля от неофициального;  

- изучить структуру делового письма, виды деловых писем; 

-  сформировать понимание делового визита и деловой беседы; 

- сформирование представление о деловых переговорах и деловой поездке.  

 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Введение.  Активное обучение 

Информационная 

лекция  

Дискуссия 

2 Теоретическая часть  

3 Заключение. Дискуссия, резюмирование выводов 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия.  

1. Понятие деловой коммуникации. Классификация стилей. Стилистические 

особенности делового подъязыка. 

Текст лекции: Сущность деловой коммуникации. Место делового общения в системе 

функциональных разновидностей языка. Стилистические особенности делового общения на 

изученном иностранном языке. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 

Взаимодействие с аудиторией  

 



 15 

2. Лексические и грамматические особенности деловой коммуникации. Деловая 

корреспонденция. Отличие официального стиля от неофициального. Структура делового 

письма. 

Текст лекции: Трудоустройство. Обсуждение объявления о найме на работу. Участие в 

деловом собеседовании. Заявление о приеме на работу. Резюме. Розничная торговля. 

Взаимодействие с аудиторией  

 

3. Виды деловых писем. Официальные и полуофициальные деловые письма. 

Текст лекции: Запрос, предложение, подтверждение заказа, заявление об устройстве на работу, 

финансовая переписка, договор купли-продажи, сотрудничество и партнерство. Языковые особенности 

написания сообщений для электронной почты. Официальный и нейтральный стили общения в сети 

Интернет. Коммерческая переписка между поставщиком и покупателем. 
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Взаимодействие с аудиторией  

4. Деловой визит. Деловая беседа. Телефонные разговоры. 

Текст лекции: Национально-культурная специфика в речевом поведении 

коммуникантов из разных стран. Японский стиль управления. Отличительные особенности 

стилей управления в странах Европы и Америки. Портрет российского менеджера. Банки и 

банковское дело. 

Взаимодействие с аудиторией 

5. Деловые переговоры. 

Текст лекции. Культурные различия ведения переговоров в разных странах. Вербальная 

коммуникация на переговорах. Невербальная коммуникация на переговорах. 

Взаимодействие с аудиторией 

6. . Презентации. Деловая поездка. На совещании. 

Текст лекции. Бизнес и окружающая среда. Маркетинг. Реклама 

Преимущества и недостатки рекламных телевизионных роликов 

            Взаимодействие с аудиторией 

 

  



 19 

Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

1. Деловой иностранный язык.  

2. Раздел 1. Деловая коммуникация. Тема 1.1. Понятие деловой коммуникации. 

Классификация стилей. Стилистические особенности делового подъязыка. Тема 1.2. 

Лексические и грамматические особенности деловой коммуникации. Деловая 

корреспонденция. Отличие официального стиля от неофициального. Структура делового 

письма. 

Раздел 2. Деловая беседа. Тема 2.1 Виды деловых писем. Официальные и 

полуофициальные деловые письма. Тема 2.2 Деловой визит. Деловая беседа. Телефонные 

разговоры. 

Раздел 3. Переговоры. Тема 3.1 Деловые переговоры. Тема 3.2. Презентации. 

Деловая поездка. На совещании. 

3. Цели занятия.  

- сформировать представление о деловой коммуникации; 

- изучить классификацию стилей и стилистические особенности деловой коммуникации; 

- сформировать понимание о деловой корреспонденции, об отличиях официального 

стиля от неофициального;  

- изучить структуру делового письма, виды деловых писем; 

-  сформировать понимание делового визита и деловой беседы; 

- сформирование представление о деловых переговорах и деловой поездке.  

 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Вводная часть Активное обучение 

Практическое задание 

Опрос 
2 Закрепление лексики и грамматических конструкций, 

необходимых для выполнения заданий 

3 Выполнение практического задания 

4 Заключительная часть. Обсуждение вопросов по теме.  

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия.  

 

1. Тема практического (семинарского) занятия.: . Понятие деловой коммуникации. 

Классификация стилей. Стилистические особенности делового подъязыка. Лексические и 

грамматические особенности деловой коммуникации. Деловая корреспонденция. Отличие 

официального стиля от неофициального. Структура делового письма. 
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Вопросы к обсуждению: 

1. Сущность деловой коммуникации. 

2. Место делового общения в системе функциональных разновидностей языка. 

3. Стилистические особенности делового общения на изученном иностранном языке 

4. Трудоустройство 

5. Обсуждение объявления о найме на работу 

6. Участие в деловом собеседовании 

7. Британские розничные компании и их проникновение на американские рынок 

 

Практические задания: 

1. Underline the correct word in the brackets.  

1. I’m afraid I can’t help you (by / with / at) that.  

2. Just hold (in / off / on) a moment.  

3. Could I send you the details (by / through / on) fax?  

4. That’ll result (of / in / for) even more expense. 

 5. Couldn’t we bring (in / off / to) more people on the project?  

6. Let me transfer you (through / to / from) my colleague.  

7. I’ll get (through / in / back) to you as soon as I can. 

 2. Match the two halves of these phrases from a presentation. Write your answers here. 

 1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 6___  

1 Let me show  

2 As you can see  

3 Take a look  

4 The important thing to notice here  

5 I’d recommend that  

6 As the table shows, 

 a from the graph here…  

 b you these two charts. 

 c the number is falling d at this table… 

 e we go with these figures. f is that it’s falling. 

3.Change the form of the verbs below if necessary and complete the phrases. See the example. 

deal / work / succeed / negotiate / produce / go / enjoy / agree / do / propose 

Example: It’s been a very __productive__ meeting. Thank you.  

1.Great! At last, we have an ___________________.  

2. OK. It’s a __________. We pay half now and half when the job is done. 

 3. It was a very successful _________________. 

 4. I’ve really _______________ working with you on this. 

 5. Here’s to our _____________ in the future. 

 6. Thanks for all your hard ____________. 

 7. I’d like to _____________ a toast to a long and fruitful partnership. 

 8. I hope it all ____________ well. 

 9. Well _________! 

 4. These sentences are mixed up from two different emails. Email A is more polite than Email 

B. Order the sentences into the correct emails below.  

a Thanks for all your help. 
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 b I know you’re busy but we need the feedback as soon as possible.  

c Please send it by the end of today. 

 d Dear Yashushi e It would be really appreciated. 

 f We need your feedback now. 

 g Thanks. 

 h Is there any way you can send it by the end of today. 

 i Without it we can’t move the project forward. 

 Email A________________________________  

 Email B________________________________ 

 

 

2. Тема практического (семинарского) занятия: Деловая беседа. Тема 2.1 Виды 

деловых писем. Официальные и полуофициальные деловые письма. Тема 2.2 Деловой визит. 

Деловая беседа. Телефонные разговоры. 

 

Вопросы к обсуждению: 

 

1.  Виды организации бизнеса в странах изучаемого языка. 

2. Преимущества и недостатки франчайзинга. 

3. Сравнительный анализ организации бизнеса в Великобритании и США. 

4. Рестораны быстрого обслуживания. 

5. Национально-культурная специфика в речевом поведении коммуникантов из разных 

стран. 

6. Японский стиль управления. 

7. Отличительные особенности стилей управления в странах Европы и Америки. 

8. Портрет российского менеджера. 

9. Центральные банки России, США, Великобритинии. 

Практические задания:  

1. You receive a request by email for a report. Reply to the request by using the words 

below and writing sentences in full.  

1 Thank / for / request. 

___________________________________________________________________ 

2 / attach / copy / the report. 

    __________________________________________________________________ 

3 / let / know / you / any questions. 

 _________________________________________________________________ 

4 I / forward / hearing / you. 

____________________________________________________________________ 

 

2. Read this letter of invitation. Each line contains one error. Delete the error and correct it. 

See the first example.                invite  

It gives me great pleasure to be able to inviting you to the awards  

1) sponsored from TechStart business – leaders in Sports Technology.  

2) As you know the awards, what began in 1995, 

3) are given to recognise the most successfullest companies  

4) in a South West region.  
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5) In a dramatic changing business environment we feel that it is important for us to 

6) draw attention to the steadily prosperity that these people bring to our communities.  

7) We are delight to be hosting the event at the Caledonian Hotel. Our guest speaker is  

8) the celebrity entrepreneur and management guru richard Nicoli.  

9) Please find enclosing three invitations for the press conference and ceremony.  

10) Both the local and national media have being invited. Once again we welcome you to  

11) the event and look forward to meet you there. 

 

3. Тема практического (семинарского) занятия: Переговоры. Тема 3.1 Деловые 

переговоры. Тема 3.2. Презентации. Деловая поездка. На совещании. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Фондовые биржи 

2. Способы инвестирования капитала. 

3. Виды ценных бумаг. 

4. графики, диаграммы, таблицы 

5. Бизнес и окружающая среда. Маркетинг. 

6. Движение в защиту животных. 

7. Производство продукции, не наносящей вред окружающей среде. Маркетинговые 

исследования 

8. Почтовая рассылка печатной продукции 

9. Преимущества и недостатки рекламных телевизионных роликов 

           Практические задания:  

1. Change the verbs, adverbs, adjectives and nouns in brackets where necessary to complete 

these extracts from three presentations.  

Just over seventy-one per cent. That’s the amount turnover __________(rise) this year. And 

who was responsible for this _____________(dramatic) increase? You were!  

You may be aware of one or two ups and downs reported in the press recently. Well I’m here 

today to explain the reasons for the ____________(mild) fluctuations in sales and to show you 

how over the last five years sales _____________(grow) in real terms. And I want to 

demonstrate that any investment now, would result in _____________(steady) returns for the 

next ten years. 

I’d like you to notice how we went from being one of the )______________(low) ranking 

companies in the sector we rose _____________(steady) to reach a record ____________(high)  

2.  Tick the most appropriate response to each piece of news.  

1. I was travelling back on the train when it was delayed by three hours!  

a) That’s interesting                        b) That’s too bad  

2.You know that cafй we go to for lunch. It’s closing.  

a) Oh no!                                          b) That’s amazing  

3. I’ve been promoted to be in charge of my department.  

a) That’s amazing                            b) Congratulations  

4. In my country, smoking is still popular.  

a) That’s interesting                         b) How terrible!  

5. This used to be my old office.  

a) Really?                                         b) Right.  

6. Oh dear, look at the time! I have a train to catch.  
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a) Well, it’s nice to meet you.          b) Well, it’s been nice talking to you.  

7. Thanks for everything.  

a) You’re welcome.                          b) Welcome.  

3. Re-order these words to make phrases from a presentation. 

1 of my the is presentation ‘change’ subject. 

 ______________________________________________  

2. going I’m my to you tell about company. 

 ______________________________________________  

3. divided I’ve into my three parts talk.  

______________________________________________  

4. first you overview I’ll an give. 

 ______________________________________________  

5. we’ll our operations look at then. ______________________________________________  

6. I’ll come last now to my point. ______________________________________________  

7. me main let summarise points the again. 

______________________________________________  

4. Re-write the sentences to mean the same thing with the words given.  

1. This is urgent – we must do it right away.  

It’s important to______________________________________________.  

2. There’s no rush on this.  

We don’t need ________________________________________________.  

3. I want us to do this by the end of December.  

I’d like to get this _____________________________________________.  

4. Get me those figures.  

Would you mind ______________________________________________?  

5. I need a favour from you.  

Would you do ________________________________________________?  

6. I’d really appreciate it if you could help me for a minute. 

Can_________________________________________________________? 
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