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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

 

1.1. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

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

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

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

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

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

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

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

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

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

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

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

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

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

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

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

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

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

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

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

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

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

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

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

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

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

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

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

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

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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

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

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

простые, критические и экстремальные. 
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- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

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

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

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

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

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

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

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

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

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

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

бизнес-тренинг.  

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

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

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

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

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

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

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

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

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

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

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

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

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

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

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

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

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

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

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

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

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

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

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
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модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

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

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

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

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

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

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

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

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

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

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

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

осознанно он усвоил изученный материал.  

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

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

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

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

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

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

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

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

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

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

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

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

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

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Фонологическая система английского языка. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сравнительный анализ национальных вариантов английского языка. Основные 

положения 

2. Лексические различия между американским и британским вариантами английского 

языка 

 

Тема 2. Стандартный английский, варианты и диалекты. 

 

Вопросы для самоподготовки: 



7  

1. Системное описание фонетических особенностей произносительных вариантов 

английского языка в сопоставлении с лондонским диалектом по трем основным компонентам 

фонетического строя: звуковой состав, акцентная структура слова (словесное ударение) и 

интонация 

 

Тема 3. Географическое расположение региональных вариантов английского 

языка (местных диалектов). 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Американский вариант английского языка. Произношение 

2. Система согласных звуков в американском варианте 

3. Система гласных звуков в Общем (General) типе американского варианта 

 

Тема 4. Особенности диалектов Великобритании. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Восточный тип произношения (Eastern American) в американском варианте 

английского языка 

2. Южный тип произношения (Southern American) в американском варианте 

английского языка 

3. Словесное ударение в американском варианте английского языка 

 

Тема 5. Социальные варианты английского языка. Отличительные особенности. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Интонация в американском варианте английского языка 

2. Сравнительный анализ грамматических особенностей американского варианта 

 

Тема 6. Американский, канадский и австралийский варианты английского языка. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Австралийский вариант английского языка. Произношение 

2. Система гласных звуков Общего австралийского (General Australian) типа 

произношения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8  

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

 

Тема 1. Фонологическая система английского языка. 

 

 
Рис. 1. English Phonemic Chart 
 

Тема 2. Стандартный английский, варианты и диалекты. 

 

 
Рис. 2. Foot-strut split isogloss 

 

Тема 3. Географическое расположение региональных вариантов английского 

языка (местных диалектов). 

 

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

Рис. 3. Диалектная карта Великобритании 

 

Тема 4. Особенности диалектов Великобритании. 

 

 
Рис. 4. Phonological features of the Scottish dialect 
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Тема 5. Социальные варианты английского языка. Отличительные особенности. 

 

 
Рис. 5. Main variants of English 

 

Тема 6. Американский, канадский и австралийский варианты английского языка. 

 

 
Рис. 6. Rhotic pronunciation in BrE, AmE and CanE 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Вариантные особенности иностранного 

языка» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме семинаров. Самостоятельная 

работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
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При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к 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, 
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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, 
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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  
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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  
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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 
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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.  
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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; 
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 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). 
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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 
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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 
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19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

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

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

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

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Практическое занятие №1 

 

1. Вариантные особенности иностранного языка.  

2. Тема 1. Фонологическая система английского языка.  

3. Цель занятия:  

совершенствование владения системой лингвистических знаний, включающей в себя 

знание основных фонетических, фонологических явлений и закономерностей 

функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей.  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Иерархия фонологических единиц (фонема, слог, 

фонетическое слово, синтагма, фраза, фоноабзац, текст). 

Дискуссия,  визуальные 

средства 

2 Теория фонемы. Фонологическая классификация фонем 

(консонантная и вокалическая подсистемы). Основные 

фонологические оппозиции. 

Дискуссия, визуальные 

средства 

 

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

 

Темы для обсуждения 

1.Interdisciplinary connections of phonetics 

2. Sociophonetics 

3. Phonetic competence and knowledge of the territorial and social variability of the English 

language in the professional training of a foreign language teacher and translator 

 

Темы рефератов 

1. Phonological classification of phonemes 

2. The main phonological oppositions 

 

Практическое занятие №2 

 

1. Вариантные особенности иностранного языка.  

2. Тема 2. Стандартный английский, варианты и диалекты.  

3. Цели занятия.  

1) овладение методами формального и когнитивного моделирования естественного 

языка и методами создания метаязыков,  

2) овладение методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 

восприятию исходного высказывания.  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ Содержание (кратко) Методы и средства 
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п/п обучения 
1 Фонологические особенности различных диалектов 

английского языка. Артикуляционная база и звуковой строй 

английского языка в сопоставлении с русским. 

Фонетические и фонематические ошибки. 

Дискуссия, визуальные 

средства 

2 Методика коррекции типичных ошибок. Модификация 

звуков в потоке речи (ассимиляция, аккомодация, элизия, 

редукция) 

Дискуссия,  визуальные 

средства 

 

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

 

Темы для обсуждения 

1. Phonological features of the English Language Standard (RP) 

2. Phonological features of the Northern dialect 

3. Phonological features of the Southern dialect 

 

Темы рефератов 

1. Method of correction of typical errors. Modification of sounds in the speech stream 

(assimilation, accommodation, elision, reduction). 

2. Allophony. Types of allophones 

3. Phonetic transcription 

 

Практическое занятие №3 

 

1. Вариантные особенности иностранного языка.  

2. Тема 3. Географическое расположение региональных вариантов английского языка 

(местных диалектов).  

3. Цель занятия:  

развитие способности применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования .  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Современная география распространения английского языка 

в мире. История распространения английского языка. 

Дискуссия, визуальные 

средства 

2 Фонологические особенности стандарта английского языка 

(RP). Фонологические особенности северного диалекта. 

Фонологические особенности южного диалекта. 

Дискуссия, визуальные 

средства 

 

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

 

Темы для обсуждения 

1. The history of the spread of the English language 

2. Modern geography of the spread of the English language 

 

Темы рефератов 

1. Phonetic features of New Englishes 

2. Changes in the orthoepic norm of English 

 

Практическое занятие №4 
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1. Вариантные особенности иностранного языка.  

2. Тема 4. Особенности диалектов Великобритании.  

3. Цели занятия:  

Сформировать представление об особенностях формирования диалектов, их 

отличительных чертах и фонологической структуре.  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Особенности формирования шотландского диалекта. 

Особенности системы гласных фонем. Особенности 

системы согласных фонем. 

Дискуссия, визуальные 

средства 

2 Особенности формирования ирландского диалекта. 

Особенности формирования уэльского диалекта. 

Дискуссия, визуальные 

средства 

 

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

 

Темы для обсуждения 

1. Phonological features of the Scottish dialect 

2. Phonological features of the Irish dialect 

3. Phonological features of the Welsh dialect 

 

Темы рефератов 

1. Social variation of speech 

2. Main regional varieties of English 

3. RP and Estuary English  

 

Практическое занятие №5 

 

1. Вариантные особенности иностранного языка.  

2. Тема 5. Социальные варианты английского языка. Отличительные особенности.  

3. Цели занятия.  

Сформировать представление об особенностях разговорной речи различных диалектов 

английского языка, существующих в Великобритании. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Особенности разговорной речи представителей разных 

социальных групп в Великобритании. 

Дискуссия, визуальные 

средства 

 

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

 

Темы для обсуждения  

1. Social status and pronunciation 

2. Main regional varieties of English 

 

Темы рефератов 

1.Social variation of speech 

2.Main regional varieties of English 

 

Практическое занятие №6 
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1. Вариантные особенности иностранного языка.  

2. Тема 6. Американский, канадский и австралийский варианты английского языка. 

3. Цель занятия:  

Сформировать понятие о существующих в мире вариантах английского языка, 

специфике их фонологических особенностей.  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Особенности формирования американского варианта. 

Особенности системы гласных фонем. Особенности 

системы согласных фонем. 

Дискуссия, визуальные 

средства 

2 Особенности формирования канадского варианта. 

Особенности системы гласных фонем. Особенности 

системы согласных. 

Дискуссия,визуальные 

средства 

3 Особенности формирования австралийского диалекта. Дискуссия, визуальные 

средства 

 

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

 

Темы для обсуждения  

1. Features of the vowel phoneme system of the American version of the English language 

2. Features of the consonant system of the Canadian version of English 

3. Features of the formation of the Australian dialect. 

 

Темы рефератов 

1. British vs. American English 

2.Canadian English 

3.English spoken in Australia and new Zealand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 
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УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Тема 1. Фонологическая система английского языка. 

 

 
Рис. 1. English Phonemic Chart 
 

Тема 2. Стандартный английский, варианты и диалекты. 

 

 
Рис. 2. Foot-strut split isogloss 

 

Тема 3. Географическое расположение региональных вариантов английского 

языка (местных диалектов). 
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. 

Рис. 3. Диалектная карта Великобритании 

 

Тема 4. Особенности диалектов Великобритании. 

 

 
Рис. 4. Phonological features of the Scottish dialect 
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Тема 5. Социальные варианты английского языка. Отличительные особенности. 

 

 
Рис. 5. Main variants of English 

 

Тема 6. Американский, канадский и австралийский варианты английского языка. 

 

 
Рис. 6. Rhotic pronunciation in BrE, AmE and CanE 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

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

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

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

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

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

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

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

историческую справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее 

роль в общей системе обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); 

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

дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной работы 

обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый 

традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

 Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

 Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления 

информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, 

исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых 

теоретических положений составляет научно-понятийная и концептуальная основа 

всего курса или крупных его разделов. 

 Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения 

мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

 Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
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вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает 

дискуссию, стремясь направить ее в нужное русло. 

 Лекция с применением обратной связи – 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 
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Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала 

поисковых систем. Профессиональный поиск, как составная часть 

работы аналитика. Способы, которыми поисковые машины 

выполняют свои функции.  
Тема 1.2. Специальные 

главы математики, 

необходимые для 

работы аналитика 

(основы комбинаторики, 

теории вероятностей и 

теории множеств). 

Категории системного 

анализа  

Связь математики и современных инструментов анализа данных. 

Особенности применения линейной алгебры в анализе данных. 

Практическое значение производной и интеграла. Алгоритм 

градиентного спуска, который лежит в основе нейронных сетей и 

градиентного бустинга. Методы линейной регрессии и 

сингулярного разложения. Связь собственных чисел с 

матричными разложениями PCA и SVD. Размерность больших 

данных и их визуализация. Теорема Байеса и другие формулы 

теории вероятностей, понятие A/B-тест, доверительный интервал 

и бутстрап. Понятие системы, характеристика основных 

определений системы, свойства и структура систем. Понятие 

системного анализа и его основные принципы. Виды категорий 

системного анализа. Основные представления системного анализа 

как методологии решения проблем. 

Тема 1.3. Основные 

механизмы поиска в 

поисковой машине. 

Подходы к определению 

достоверности 

информации 

Этапы проведения системных исследований. Три рабочие фазы 

проведении системных исследований в открытых сетях и 

общедоступных массивах информации. Декомпозиция 

поискового запроса. Дополнительный поиск и перекрестные 

проверки для подтверждения достоверности полученных данных. 

Средства контроля достоверности информации. Подготовка 

заключения аналитика для передачи информации заказчику 

поисковых работ. Дополнительные требования 

профессионального поиска в Интернете: полнота, достоверность, 

скорость. Основная задача поисковых систем. Условное 

разделение поисковых систем на два класса. Три основных и 

принципиально одинаковых функций работы поисковых 

машин. Специальная программа-робот спайдер (spider, паук) для 

построения списка слов, найденных на странице. Работа 

поисковой машины на примере. Обзор поисковых систем. 

Рекомендации по практическому нахождению информации с 

помощью поисковых систем. Дополнительные операторы, 

позволяющие получить дополнительную информацию о поиске. 

Работа с различными числовыми данными. 

Тема 1.4. Уточнение 

информации из 

различных источников, 

применение 

альтернативных 

источников 

информации 

Понятие информации. Информационный канал. Подходы к 

определению информации. Теория К. Шеннона. Основные 

аспекты теории информации. Источник информации. Первичные 

источники информации. Вторичные источники информации. 

Классификация 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». 
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Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала 

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 

вопросы. Классификация системы АОТ. Мультиязычные 

системы. Три способа реализации мультиязычности. 

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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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-

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. 
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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 
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обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное 

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

выделяется определенное время, в течение которого они должны подготовить 

аргументированный обдуманный ответ. Педагогический работник может устанавливать 

правила проведения группового обсуждения – задавать определенные рамки 

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

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

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

эксперты и специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных 

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

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

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

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. 

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

курса (обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, 

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

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

позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою 

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

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

насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

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

решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 

участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

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

высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на 

практике. Является методом экспертного оценивания.  

 Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 

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

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности 

для достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для 

учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное 

предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся возможности 

самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач или 

проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей.  

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует 

презентационная часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы 

журналистов. 

 Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 

образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. 

Портфолио как подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и 

отзывов на них. 
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Вопросы для самоподготовки к практическим (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 
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преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

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

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

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

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

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

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

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

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

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

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

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

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

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

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

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

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

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

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
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При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

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

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

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

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

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

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

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

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

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

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. 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.  
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Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

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

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

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

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

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

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

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

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

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

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

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

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

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

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

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

зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

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

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

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

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

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

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

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

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

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

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

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

 титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

 все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

 единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

 все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

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

содержание или улучшают ее наглядность;  

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

как они указываются в источнике. 

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

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

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

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

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

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

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

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации: 10-20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

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

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

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

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

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

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 
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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, 
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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 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 и бутстрап. 

Информационная 

лекция с 

мультимедийным 

сопровождением 



23  

№ п/п Содержание (кратко) 
Методы и 

средства обучения 

вероятностей и 

теории 

множеств). 

Категории 

системного 

анализа 

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 мнений. Анализ 

тональности высказываний. Классификация текстов по 

темам. Генерация речи. Ведение диалога. Проверка 

правописания. Извлечение смысла из текста. Поиск 

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 

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: 

 Назовите этапы проведения системных исследований. Опишите 

три рабочие фазы проведения системных исследований в открытых 

Дискуссия 
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№ 

п/п 
Содержание (кратко) 

Методы и средства 

обучения 

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. 

 Какие факторы влияют на выбор системы анализа текстовой 

информации. 

Дискуссия 
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№ 

п/п 
Содержание (кратко) 

Методы и средства 

обучения 

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 

 



29  

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 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  



7  

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 
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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. 
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Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

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

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

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

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

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

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

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

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

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

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

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

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

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

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

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

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

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

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

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

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
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При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

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

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

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

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

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

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

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

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

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

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению 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. 



11  

«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. 

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 
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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. 

 

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 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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Российской Федерации от 12 августа 2020 г. № 989, учебного плана по основной  

профессиональной образовательной программе высшего образования - программы 

специалитета по специальности  45.05.01 Перевод и переводоведение (далее – «ОПОП»). 
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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 путём 

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), её 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; отчётность 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 задаёт вопросы для 

выяснения мнений и уровня осведомлённости 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 её 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 путём постановки проблемных вопросов или предъявления 

проблемных задач. Проблемный вопрос - 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 её 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 её 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 на 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 ещё больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Военно-политическая подготовка 

Тема 1.1. 

Геополитическое 

положение России в 

современном мире. 

Основные 

направления 

социально-

экономического, 

политического и 

Основные тенденции и перспективы 
В последние годы на фоне глобальных перемен и противоречий Россия 

старается сохранить свои интересы и обеспечить национальную 

безопасность, одновременно продвигая свои инициативы на 

международной арене. Россия является одним из главных участников 

международного сообщества и занимает особое место в современном 

мире. Разработка новых технологий и научных исследований 

продолжают быть ключевыми приоритетами страны. В обновлённой 

Концепции внешней политики Российской Федерации (утверждена 



Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

военно-технического 

развития страны 

Указом Президента России 31 марта 2023 года) расставлены приоритеты 

для действий России на международной арене в XXI веке. 

РАЗДЕЛ 2. Правовая подготовка 

Тема 2.1. Военная 

доктрина РФ. 

Правовые основы 

политики России в 

области ядерного 

сдерживания 

Военная доктрина Российской Федерации (ВД) представляет собой 

систему официально принятых в государстве взглядов на подготовку к 

вооруженной защите и вооруженную защиту Российской Федерации. В 

ней на основе анализа военных опасностей и военных угроз Российской 

Федерации и интересам ее союзников сформулированы основные 

положения военной политики и военно-экономического обеспечения 

обороны государства. ВД играет организующую роль в военном 

строительстве, определяя направления политического и военно-

экономического развития Вооруженных сил РФ и устанавливая 

приоритеты развития военной организации государства, исходя из 

основных военных опасностей и угроз России. Она содержит задачи ВС 

РФ и др. войск в мирное время, в т.ч по защите суверенитета России, 

поддержанию боевой готовности, охране объектов, борьбе с пиратством 

и терроризмом, основные направления оснащения войск военной и 

специальной техникой и материальными средствами. Военная доктрина 

Российской Федерации устанавливает порядок применения ядерных сил 

Российской Федерации и использования Вооруженных сил России за 

Рубежом и является правовой и организационной основой для 

дальнейшего развития и совершенствования военного законодательства 

России. 

Тема 2.2. 

Законодательство 

Российской 

Федерации о 

прохождении военной 

службы 

Военная служба - особый вид федеральной государственной службы, 

исполняемой: 

- гражданами, не имеющими гражданства (подданства) иностранного 

государства либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на 

территории иностранного государства, 

- в Вооруженных Силах РФ и в других войсках и воинских 

формированиях и создаваемых на военное время специальных 

формированиях; 

Правовой основой воинской обязанности и военной службы являются 

Конституция РФ, Федеральный закон «О воинской обязанности и 

военной службе», другие федеральные законы и иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации, регулирующие вопросы 

обороны, воинской обязанности, военной службы и статуса 

военнослужащих, международные договоры Российской Федерации. 

РАЗДЕЛ 3. Общевоинские уставы ВС РФ 

Тема 3.1. 

Общевоинские 

уставы Вооружённых 

Сил Российской 

Федерации, их 

основные требования 

и содержание 

Уставы Вооружённых Сил России – это свод законов воинской 

службы. Они служат законодательной основой решения задач по 

достижению высокой организованности, дисциплины и порядка, по 

совершенствованию боевой готовности армии и флота Российской 

Федерации. 

Уставы Вооружённых Сил России подразделяются на боевые и 

общевоинские. 

Боевые уставы определяют основы действий соединений, частей и 

подразделений вида Вооружённых Сил при нанесении удара, в бою, 

боевых действиях (систематических боевых действиях), сражении, 

операции. 

К общевоинским уставам Вооружённых Сил Российской Федерации 

относятся: Устав внутренней службы, Дисциплинарный устав, Устав 

гарнизонной и караульной служб, Строевой устав. Они представляют 

собой основополагающие документы, регламентирующие уклад жизни и 

деятельности личного состава Вооружённых Сил. Положения этих 



Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

уставов обязательны для всех военнослужащих Вооружённых Сил 

Российской Федерации, поэтому их называют общевоинскими. 

РАЗДЕЛ 6. Основы тактики общевойсковых подразделений 

Тема 6.1. 

Вооружённые Силы 

Российской 

Федерации их состав 

и задачи.  

Анализ современных общественно-политических и экономических 

тенденций в мире, к сожалению, не дает оснований предполагать, что 

войны и военные конфликты исчезнут на нашей планете в ближайшей и 

среднесрочной перспективе. Для Российской Федерации, с ее 

территориальными просторами и природными богатствами, наличие 

современных вооруженных сил является жизненно важным фактором 

обеспечения ее суверенитета и территориальной целостности.  

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ), как важнейший 

элемент в структуре военной организации государства, ядро 

вооруженной организации государства, составляющий основу обороны 

РФ, имеют определяемое федеральным законодательством 

предназначение, в соответствии с которым на них возлагаются 

конкретные задачи, реализация которых предусматривается на 

территории РФ и за ее пределами, как в мирное, так и в военное время, а 

также в период непосредственной угрозы военного нападения на 

Российскую Федерацию или ее союзников.  

Вооруженные Силы РФ состоят из центральных органов военного 

управления, объединений, соединений, воинских частей и организаций, 

которые входят в виды и рода войск Вооруженных Сил РФ, в Тыл 

Вооруженных Сил РФ и в войска, не входящие в виды и рода войск 

Вооруженных Сил РФ. В настоящее время Вооруженные Силы 

Российской Федерации структурно состоят из трех видов ВС: 

Сухопутные войска (СВ); Воздушно - космические силы (ВКС); Военно-

морской флот (ВМФ); и двух родов войск ВС: Ракетные войска 

стратегического назначения (РВСН); Воздушно-десантные войска 

(ВДВ);  

Учитывая, что ВС РФ, наряду с обычным вооружением, оснащены еще и 

высокоточным оружием большой дальности, а также ядерным оружием 

межконтинентальной дальности и большой мощности, весь состав 

Вооруженных Сил РФ подразделяют на: Стратегические силы 

сдерживания и Силы общего назначения.  

Сухопутные войска являются самым многочисленным видом 

Вооруженных Сил и составляют основу группировок войск на 

стратегических направлениях Основными тактическими 

подразделениями мотострелковых и танковых частей сухопутных войск 

выступают мотострелковый батальон (мсб) и танковый батальон (тб). 

Указанные батальоны организационно входят в состав 

мотострелковой/танковой бригады, и, в свою очередь, состоят из 

мотострелковых/танковых рот и взводов. 

Тема 6.2. Тактико-

технические 

характеристики 

(ТТХ) основных 

образцов вооружения 

и техники ВС РФ 

Вооружение и боевая техника Вооруженных Сил Российской Федерации 

(ВС РФ) позволяют успешно решать стоящие перед ними задачи и 

осуществлять стратегическое сдерживание вероятного противника. В 

настоящее время кратно увеличен выпуск и поставки в ВС РФ наиболее 

востребованного вооружения - высокоточных средств поражения и 

беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) разных типов, танков, 

бронемашин, артиллерии, а также систем ПВО, контрбатарейной 

борьбы, средств связи и разведки 

По оценке Президента России Верховного Главнокомандующего ВС РФ 

В.В.Путина (23.02.24г.) оснащенность ВС РФ современным 

вооружением и техникой достигла высоких показателей. Так, доля 

современного вооружения и военной техники в стратегических ядерных 

силах достигла 95%, а морской составляющей ядерной триады - почти 
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100% процентов. В 2023г.в состав ВМФ вошли новые стратегические 

подводные лодки, которые несут ракетные комплексы «Калибр». В 2024 

г. Вооруженные силы пополнились четырьмя ракетоносцами Ту-160М.  

В настоящее время основными (наиболее распространенными) 

образцами вооружения и техники в видах и родах войск ВС РФ 

являются: 

Сухопутные войска: - стрелковое оружие различного назначения; - 

танки Т-72, Т-80, Т-90; - боевые машины пехоты БМП-1, БМП-2, БМП-

3; - бронетранспортёры БТР-70, БТР-80, БТР-90; - бронеавтомобили 

ГАЗ-2975 «Тигр», - самоходная и буксируемая ствольная артиллерия; - 

реактивные системы залпового огня БМ-21, БМ-27, БМ-30, ТОС-1;- 

тактические ракетные комплексы Точка и Искандер;- системы ПВО Бук, 

Тор, Панцирь-С1, С-300, С-400. 

Воздушно-космические силы: - космические ракеты-носители и РЛС 

большой дальности; - самолеты различных типов и назначения 

(стратегические и фронтовые бомбардировщики, истребители, 

штурмовики, военно-транспортные самолеты, боевые и транспортные 

вертолеты); - зенитная ракетная система большой дальности С-400 

Триумф. 

Военно-Морской Флот: В составе надводных сил: - авианесущий 

крейсер; - ракетные крейсера; - эскадренные миноносцы - большие 

противолодочные корабли; - корветы; - морские тральщики и базовые 

тральщики; - десантные корабли. В составе подводных сил: - 

многоцелевые торпедные корабли; - подводные ракетоносцы; - ракетные 

крейсера стратегического назначения.  

Ракетные войска стратегического назначения: подвижные (мобильные) 

и стационарные (шахтные) ракетные комплексы «Тополь-М», «Ярс», 

«Стилет» «Воевода». 

Воздушно-десантные войска: Боевая машина десанта БМД-2, БМД-3, 

БМД-4 

Широкое распространение получили, практически во всех видах и родах 

войск ВС РФ беспилотные летательные аппараты (БПЛА) различного 

типа и предназначения (ударные, разведывательные, связи, 

сопровождения), основными из которых можно назвать БПЛА «Ланцет» 

и «Герань-2» 

Боевая техника и вооружение Российской Армии постоянно 

совершенствуется и обновляется, появляются новые виды и типы 

вооружения, в том числе оружие на новых физических принципах 

(ОНФП). В частности, лазерные и высокочастотные электромагнитные 

комплексы для борьбы с различными высокотехнологичными видами 

вооружения противника. 

Тема 6.3. Основы 

общевойскового боя 

Бой – основная форма боевых действий, представляющая собой 

согласованные по цели, месту и времени удары, огонь и маневр 

соединений, воинских частей и подразделений в целях уничтожения 

(разгрома) противника, отражения его ударов и выполнения других 

задач в ограниченном районе в течение короткого времени.  

Составляющие боя включают:  

Удар – составная часть боя, заключающаяся в одновременном и 

кратковременном поражении группировок войск и объектов противника 

путем мощного воздействия на них всеми имеющимися средствами 

поражения или наступлением войск (удар войсками). 

Удары могут быть: в зависимости от применяемых средств - ядерные 

(ракетно-ядерные), огневые (ракетные, ракетно-артиллерийские, 

авиационные, торпедные) и удары войсками; по количеству 

участвующих средств и поражаемых объектов - массированные, 
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групповые и одиночные; по времени нанесения - одновременные и 

последовательные; в зависимости от готовности противоборствующих 

сторон к применению оружия и его досягаемости - упреждающие, 

ответно-встречные и ответные. 

Огонь – поражение противника из различных видов оружия.  

Маневр – организованное передвижение (перемещение) подразделений 

на новое направление (рубеж, район) в целях занятия выгодного 

положения, вывода войск из-под ударов противника, а также перенос, 

сосредоточение усилий и огня оружием или распределение огня в целях 

наиболее эффектив-ного поражения целей и объектов противника. 

Маневр осуществляется подразделениями и огнем. 

Тема 6.5. 

Организация 

воинских частей и 

подразделений, 

вооружение, боевая 

техника вероятного 

противника  

Для эффективной организации и проведения боевой и оперативной 

подготовки войск в Вооруженных Силах Российской Федерации 

изучаются организация и основы боевого применения войсковых 

формирований потенциального противника. Знание организации, 

вооружения и тактики действий подразделений армий вероятного 

противника помогает понимать и предвидеть их действия на поле боя, 

способствует успешному планированию и эффективному 

использованию собственных сил и средств. 

В настоящее время отмечается двоякая тенденция военно-политического 

руководства Североатлантического блока НАТО в области 

строительства обычных вооруженных сил. С одной стороны 

наблюдается сокращение численности вооруженных сил, но, наряду с 

этим, предпринимаются усилия по повышению их боеспособности за 

счет поставок в войска более эффективного вооружения, 

совершенствования тактики действий подразделений и частей. 

Наиболее технически оснащенными и тактически подготовленными 

среди многонациональных вооруженных сил стран участников НАТО 

эксперты отмечают подразделения армий США и ФРГ. Мотопехотные 

(мпб) и танковые (тб) батальоны армий этих стран, а также их штатное 

вооружение следует рассматривать в качестве наиболее вероятного 

противника и применяемого им вооружения в тактическом звене в 

случае вооруженного противостояния на поле боя. 

Мотопехотный батальон армии США: является основным боевым 

тактическим подразделением бригады, может использоваться для 

формирования на его базе батальонной тактической группы и выполнять 

задачу по непосредственному уничтожению противника в различных 

видах боя (оборона, наступление и др.). Имеет в своем составе боевые и 

обеспечивающие подразделения, на вооружении которых имеются: - 

5,56-мм автоматическая винтовка М16А1 (М16А2); - ПТУР «Тоу»; - 

ПТУР «Джавелин»;- ПТУР «Дракон»; - 120-мм, самоходный миномет; - 

Боевая машина пехоты (БМП) М2 Брэдли; - Боевая разведывательная 

машина (БРМ) М3- Брэдли‖. 

Танковый батальон армии США является основным боевым ударным 

подразделением бригады, может служить базой для развертывания 

батальонной тактической группы и выполняет основную задачу по 

непосредственному уничтожению противника в ближнем бою. 

Танковый батальон используется, главным образом, для ведения 

стремительных высокоманевренных наступательных действий, для 

развития успеха, расчленения и уничтожения обороняющихся 

группировок противника и его преследования. Основным боевым 

танком тб армии США является танк М1 «Абрамс» 

Мотопехотный батальон армии ФРГ считается боевой тактической 

единицей сухопутных войск, входит в состав мотопехотной бригады и 

предназначен для ведения различных видов боевых действий: 
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наступления, обороны, сдерживания и др. В его составе предусмотрены 

боевые подразделения на колесной и гусеничной боевой технике, а 

также обеспечивающие подразделения. На вооружении мпб армии ФРГ 

имеется: БМП «Мардер-1А3», БТР «Фукс», БРЭМ «Стандарт», ПУ 

ПТУР «Милан-2», 44-мм РПГ «Лянце», 7,62-мм единый пулемет MG-3, 

7,62-мм автоматическая винтовка G-3, 5,56-мм пистолет –пулемет НК53, 

9-мм пистолет «Вальтер». 

Танковый батальон армии ФРГ: рассматривается военным 

командованием в качестве основного подразделения, обеспечивающего 

главную ударную силу мотопехотных и танковых частей и соединений в 

различных видах боя. На вооружении тб армии Германии состоят танки 

«Леопард-1» и «Леопард -2» различной модификации. 

РАЗДЕЛ 7. Радиационная, химическая и биологическая защита 

Тема 7.1. Ядерное, 

химическое, 

биологическое, 

зажигательное 

оружие 

Сегодня опасность развязывания глобальной войны с широким 

применением оружия массового поражения сведена до минимума, но 

возросла возможность развязывания и ведения военных действий на 

региональном уровне, в ходе локальных войн и вооруженных 

конфликтов различной интенсивности, а также применения различными 

террористическими группировками радиоактивных, отравляющих 

веществ и биологических средств. 

ОМП способно при ограниченном расходе сил и средств наносить 

массовые поражения живой силе, разрушать вооружение и военную 

технику и влиять на изменения окружающей среды. Появилась реальная 

угроза радиоактивного, химического и биологического заражения 

больших территорий не только в случае применения ОМП, но и при 

разрушении (авариях) объектов ядерно-технического цикла, химически 

и биологически опасных объектов. 

Главным условием успешного выполнения боевой задачи в будет 

быстрая, объективная оценка и учет командирами всех степеней 

радиационной, химической и биологической обстановки, ликвидация в 

короткие сроки последствий применения противником ядерного и 

химического оружия. Исключительно важное значение будет иметь 

своевременное и правильное использование вооружения и средств РХБ 

защиты. 

РАЗДЕЛ 8. Военная топография 

Тема 8.1. Местность 

как элемент боевой 

обстановки. 

Измерения и 

ориентирование на 

местности без карты, 

движение по 

азимутам 

Топография – научная дисциплина, предметом которой является 

подробное изучение земной поверхности в геометрическом отношении 

и исследование способов, служащих для изображения этой поверхности 

на плоскости. 

Слово топография происходит от греческих слов topos – местность и 

grapho – писать, буквальный перевод этого слова – описание 

местности. 

Топография, применяемая в военном деле, называется военной 

топографией. 

Боевые действия войск ведутся на местности. Умелое использование 

тактических свойств местности во многом способствует успешному 

решению задач по охране государственной границы и ведению боевых 

действий. 

Военная топография как военно-научная дисциплина является составной 

частью военной науки. В своем развитии она наиболее тесно связана с 

тактикой, теорией и практикой топографического обеспечения боевых 

действий войск. 

Содержание военной топографии включает способы изучения и оценки 

тактических свойств местности, ориентирование на ней по 

топографическим и специальным картам, а также различные приемы 
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полевых измерений. 

Знание способов изучения местности, практические навыки в 

ориентировании на ней в различных условиях, днем и ночью, в условиях 

ограниченной видимости, способствуют правильному использованию 

благоприятных свойств местности для достижения успеха в бою, 

помогает быстро и уверенно ориентироваться и выдерживать заданное 

направление движения на карте и в ходе боя. 

РАЗДЕЛ 9. Основы военно-медицинской подготовки 

Тема 9.1. 

Медицинское 

обеспечение войск 

(сил). Организация 

медицинского 

обеспечения воинских 

формирований 

тактического звена. 

В 2019 году в Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ "Об обороне" 

была введена статья 17.1. Медицинское обеспечение Вооружённых Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов. 

Медицинское обеспечение Вооружённых Сил РФ, других войск, 

воинских формирований и органов осуществляется в соответствии с 

настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

В соответствии с требованиями данной статьи Министерством обороны 

РФ формируются перечни государственных услуг, оказание и 

выполнение которых предусмотрено в целях медицинского обеспечения 

названных структур в условиях военного времени, ведения военных 

(боевых) действий, выполнения боевых (учебно-боевых), служебно-

боевых (оперативно-служебных) задач в области обороны. 

 

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  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

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

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

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

делятся на простые, критические и экстремальные. 

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

метод анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать 

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

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

ситуации), обучающие (искусственно созданные, содержащие значительные элемент 



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

проведение исследовательской деятельности посредствам применения метода 

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

имитационным активным методам обучения.  

- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- 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: чёткое определение цели, прогнозирование реакции 

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

заданная очерёдность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где 

каждому желающему даётся 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.  

- 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 определённое время, в течение которого они должны подготовить 

аргументированный обдуманный ответ. Педагогический работник может устанавливать 

правила проведения группового обсуждения – задавать определённые рамки обсуждения, 

ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лидера и др.  

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

занятий в системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний 

обучающихся. На коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы 

изучаемого курса (обычно не включаемые в тематику 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 её. 

Аргументируя и отстаивая своё 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.  



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

конференция, посвящённая одному вопросу. Основное отличие: отсутствует 

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

 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 

дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Военно-политическая подготовка 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Современная военно-политическая ситуация в мире. 

2. Россия в многополярном мире.  

3. Основные направления социально-экономического развития РФ. 

4.  Основные направления политического развития РФ. 

5. Основные направления военно-технического развития РФ. 

6. СВО: причины, цели и задачи. 

7. Промежуточные результаты СВО. 

8. Санкционная политика Запада в отношении России. 

9. Система военно-политической работы в ВС РФ. 

10. Цели и задачи военно-политической работы в ВС РФ. 

11. Силы и средства военно-политической работы в ВС РФ. 

12. Принципы военно-политической работы в ВС РФ. 

13. Формы и методы военно-политической работы в ВС РФ. 

14. Функции военно-политических органов в ВС РФ. 

 

РАЗДЕЛ 2. Правовая подготовка 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Понятие, правовые основы и структура Военной доктрины Российской 

Федерации? 

2. Основные понятия и термины Военной доктрины Российской Федерации? 

3. Военные опасности и военные угрозы Российской Федерации? 

4. Военная политика Российской Федерации? 

5. Основные задачи Российской Федерации по сдерживанию и предотвращению  

военных конфликтов? 

6. Применение Вооруженных Сил, других войск и органов для отражения 

агрессии? 

7. Применение Российской Федерацией высокоточного и ядерного оружия? 

8. Государственная политика Российской Федерации в области ядерного 

сдерживания? 

9. Условия, определяющие возможность применения Россией ядерного оружия? 

10. Основные задачи Вооруженных Сил, других войск и органов в мирное время. 

11. Структура военного законодательства Российской Федерации? 

12. Федеральные законы «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе 

военнослужащих» - правовая основа организации военной службы. 

13. Структура федерального закона «О воинской обязанности военной службы». 

14. Понятие и содержание воинской обязанности? 



15. Понятие военной службы ее виды. Призыв и прохождение военной службы по 

призыву и по контракту. 

16. Исполнение обязанностей военной службы.  

17. Обязательная и добровольная подготовка к прохождению военной службы? 

18. Приведение к военной присяге граждан России и принятие обязательства 

иностранными гражданами, поступившими на военную службу в Российской Федерации. 

19. Воинские должности. Составы военнослужащих и воинские звания. 

20. Обязанности граждан по воинскому учету. 

 

РАЗДЕЛ 3. Общевоинские уставы ВС РФ 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Что такое внутренний порядок? 

2. Чем достигается внутренний порядок? 

3. С какой целью назначается суточный наряд роты? Кто входит в его состав? 

4. Кто назначается дежурным по роте? За что отвечает и кому подчиняется 

дежурный по роте? 

5. Кто назначается дневальным по роте? За что отвечает и кому подчиняется 

дневальный по роте? 

6. Перечислите обязанности дневального по роте. 

7. Что запрещается очередному дневальному? 

8. Что должны знать и настойчиво добиваться все лица суточного наряда? 

9. Что не имеют права делать лица суточного наряда без разрешения дежурного 

по полку? 

10. Что должен сделать дежурный по роте по прибытии в подразделение 

командира другой роты? 

11. Размещение военнослужащих.  

12. Распределение времени и внутренний порядок.  

13. Суточный наряд роты, его предназначение, состав.  

14. Дневальный, дежурный по роте.  

15. Развод суточного наряда. 

16. В чем заключаются общие положения Устава гарнизонной и караульной 

службы.  

17. Что называется караулом, его состав, назначение и виды? 

18. Чем отличается гарнизонный караул и внутреннего? 

19. Кто назначается для охраны и обороны кораблей Военно-Морского Флота и 

каким нормативным документом определен порядок несения ими караульной службы? 

20. Кому подчиняются гарнизонный и внутренний караулы и с какого момента они 

переходят в подчинение этим должностным лицам? 

21. Назовите обязанности часового. 

 

РАЗДЕЛ 4. Строевая подготовка 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Строй и его элементы.  

2. Виды строя.  

3. Сигналы для управления строем.  

4. Команды и порядок их подачи. 



5. Обязанности командиров перед построением и в строю.  

6. Обязанности военнослужащих перед построением и в строю. 

7. Строевой расчет.  

8. Строевая стойка.  

9. Выполнение команд: "Становись", "Равняйсь", "Смирно", "Вольно", 

"Заправиться". 

10. Повороты на месте 

11. «Строевой шаг». 

12.  «Движение одиночным строевым шагом». 

13. Движение строевым шагом в составе подразделения. 

14. Повороты в движении. 

15. Движение в составе взвода. 

16.  Управление подразделением в движении. 

 

РАЗДЕЛ 5. Огневая подготовка из стрелкового оружия 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Последовательность неполной разборки АК-74  

2. Последовательность неполной разборки РПК-74 

3. Последовательность неполной разборки 9-мм пистолета Макарова 

4. Последовательность сборки после неполной разборки АК-74  

5. Последовательность сборки после неполной разборки РПК-74 

6. Последовательность сборки после неполной разборки 9-мм пистолета 

Макарова (ПМ) 

7. Условия и порядок выполнения упражнения учебных стрельб из АК-74 

8. Условия и порядок выполнения упражнения учебных стрельб из ПМ 

9. Общие правила безопасности при обращении со стрелковым оружием 

10.  Меры безопасности при обращении со стрелковым оружием и боеприпасами 

11.  Меры безопасности при обращении с ручными осколочными гранатами. 

 

РАЗДЕЛ 6. Основы тактики общевойсковых подразделений 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сущность и содержание общевойскового боя. 

2. Силы и средства вооруженной борьбы в общевойсковом бою. 

3. Способы ведения общевойскового боя. 

4. Построение сил и средств мотострелковых подразделений. 

5. Боевой порядок мотострелкового взвода. 

6. Цели и основные задачи инженерного обеспечения частей и подразделений.  

7. Назначение, классификация инженерных боеприпасов и их характеристики.  

8. Назначение, классификация инженерных заграждений и их характеристики. 

9. Полевые фортификационные сооружения: окоп, траншея, ход сообщения, их 

маскировка. 

10. Полевые фортификационные сооружения: укрытия, убежища. 

11. Виды и средства связи, применяемые в подразделениях тактического звена. 

12. Порядок оборудования одиночного стрелкового окопа, его элементы и 

размеры. 



13. Приемы выполнения работ при оборудовании окопа для стрельбы лежа и 

последовательность его расширения для стрельбы с колена и стоя. 

14. Современные виды связи, применяемые в Вооруженных силах Российской 

Федерации. 

15. Приемы м методы обеспечения устойчивой, бесперебойной связи в 

подразделениях тактического звена. 

16. Дайте определение понятию «Вооруженные силы Российской Федерации»? 

17. Кто, в соответствии с Конституцией осуществляет руководство, а кто 

управление Вооруженными Силами Российской Федерации? 

18. Разъясните предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации и 

назовите основные решаемые ими задачи в мирное время, в период непосредственной 

угрозы военного нападения на РФ и в военное время? 

19. Дайте определение понятию «Вид вооруженных сил» и «Род войск 

вооруженных сил». Назовите Виды ВС РФ и Рода войск ВСРФ. 

20. Раскройте предназначение и общую структуру Сухопутных войск, Военно-

Морского флота, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического 

назначения, Воздушно-десантных войск. 

21. Назовите образцы вооружения Сухопутных войск и сообщите основные 

тактико-технические характеристики: автомата Калашникова АК-74, БМП-3, БТР-80, 

Танка Т-90, Реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». 

22. Назовите образцы вооружения Военно-морского флота ВС РФ и сообщите 

основные тактико-технические характеристики: Тяжелого авианесущего крейсера 

«Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».  

23. Назовите образцы вооружений Воздушно-космических сил и сообщите 

основные тактико-технические характеристики боевого самолета МИГ-31. 

24. Назовите ракетные комплексы стратегического назначения, состоящие на 

вооружении Ракетных войск стратегического назначения ВС РФ. 

25. Назовите тактико-технические характеристики БМД-3. 

26. Типовая организационная структура мотопехотного батальона армии США и 

основное вооружение входящих в него боевых подразделений. Основные тактико-

технические характеристики БМП М2 «Брэдли» 

27. Танковый батальон армии США, его типовая организационная структура и 

основное вооружение. Основные тактико-технические характеристики танка М1 

«Абрамс» 

28. Мотопехотный батальон армии ФРГ, его типовая структура и основное 

вооружение входящих в него боевых подразделений. Основные тактико-технические 

характеристики БМП «Мардер» и БТР «Фукс». 

29. Танковый батальон армии ФРГ, его типовая структура и основное вооружение 

входящих в него боевых подразделений. Основные тактико-технические характеристики 

танка «Леопард-2». 

30. Назовите преимущества в тактико-технических характеристиках танка Т-90 в 

сравнении с танком М1 «Абрамс» и «Леопард-2». 

 

РАЗДЕЛ 7. Радиационная, химическая и биологическая защита 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Ядерное оружие. Средства его применения.  



2. Поражающие факторы ядерного взрыва и их воздействие на организм 

человека, вооружение, технику и фортификационные сооружения. 

3. Химическое оружие. Средства его применения.  

4. Отравляющие вещества (ОВ), их назначение, классификация и воздействие на 

организм человека.  

5. Боевые состояния, средства применения, признаки применения ОВ, их 

стойкость на местности.  

6. Биологическое оружие. Основные виды и поражающее действие. Средства 

применения, внешние признаки применения.  

7. Зажигательное оружие. Средства его применения.  

8. Поражающие действия зажигательного оружия на личный состав, вооружение 

и военную технику, средства и способы защиты от него. 

9. Оружие, основанное на новых физических принципах 

 

РАЗДЕЛ 8. Военная топография 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какую информацию содержат пояснительные подписи на карте? 

2. Как изображается рельеф на топографических картах? 

3. Какие цвета используются для изображения объектов на топографических 

картах? 

4. Как оформляется лист карты? 

5. Способы измерения расстояний по карте. 

6. Способы оценки площадей объектов по карте. 

7. Как определяют расстояние глазомерно? Какие факторы оказывают влияние на 

точность глазомерного определения расстояния? 

8. Способ измерения расстояния шагами. 

9. Как определяется расстояние по времени и скорости движения (по 

соотношению скоростей звука и света)? 

10. Как определяется расстояние на слух? 

11. Дать определение ориентирования на местности. 

12. Определение сторон горизонта различными способами. 

13. Что значит ориентировать карту? Какими способами может быть выполнено 

ориентирование карты? 

14. Как ориентируют карту по компасу (по Полярной звезде)? 

 

РАЗДЕЛ 9. Основы военно-медицинской подготовки 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Общие правила оказания первой помощи. 

2. Алгоритм оказания первой помощи. 

3. Сущность оказания первой помощи. 

4. Состояния для оказания первой помощи. 

5. Первая помощь при ранениях. 

6. Первая помощь при механических травмах и переломах костей. 

7. Комплектация аптечек и медицинских комплектов. 

8. Тактическая аптечка. 

9. Эвакуация раненых с поля боя в тыл. 



 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Основы военной подготовки» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме 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 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 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 углублённого 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. 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 отведённых 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. Её 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, чётко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести чётко, 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 ёмкости 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 определённой 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует 

от студента целеустремлённости, 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 твёрдых навыков в их решении. 

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 берётся 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 её 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, 

посвящённым 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, развёрнутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается чёткая 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 чёткие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развёрнутый 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 

чёткие. 

«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 серьёзные 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, даётся чёткое обоснование принятому решению; 

рассуждения чёткие 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, даётся 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 серьёзные 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 чётко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы недостаточно чётко. Решение студента в целом соответствует 

эталонному ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  

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

ответы не содержат всех необходимых обоснований решения.  

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

грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплины (модуля) завершается зачетом с оценкой. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

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

задач. Готовясь к промежуточной аттестации, 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. 

 



Приложение № 1 к методическим 

материалам по дисциплине (модулю). 

Конспекты лекционных занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

ОСНОВЫ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ 

РАЗДЕЛ 1. Военно-политическая подготовка 

Цели: 

- сформировать представление о геополитическом положении России в 

современном мире; 

- раскрыть основные направления социально-экономического, политического и 

военно-технического развития страны; 

- раскрыть цели и задачи военно-политической работы; 

- сформировать представление о средствах и методах военно-политической работы 

в ВС РФ. 

Структура: 

№ п/п Содержание (кратко) 
Методы и средства 

обучения 

Тема 1 В последние годы на фоне глобальных перемен и противоречий 

Россия старается сохранить свои интересы и обеспечить 

национальную безопасность, одновременно продвигая свои 

инициативы на международной арене. Россия является одним из 

главных участников международного сообщества и занимает 

особое место в современном мире. Разработка новых 

технологий и научных исследований продолжают быть 

ключевыми приоритетами страны. В обновлённой Концепции 

внешней политики Российской Федерации (утверждена Указом 

Президента России 31 марта 2023 года) расставлены 

приоритеты для действий России на международной арене в 

XXI веке. 
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РАЗДЕЛ 2. Правовая подготовка 

Цели: 

1 . Рассмотреть правовую систему и военное законодательство Российской Федерации.  

2. Сформировать понимание главных положений военной доктрины Российской 

Федерации. 

3. Ознакомиться с нормативными документами в области обеспечения обороны 

государства и прохождения военной службы 

Структура: 

№ п/п Содержание (кратко) 
Методы и средства 

обучения 

Тема 1 Военная доктрина Российской Федерации представляет собой 

систему официально принятых в государстве взглядов на 

подготовку к вооруженной защите и вооруженную защиту 

Российской Федерации. В Военной доктрине на основе анализа 

военных опасностей и военных угроз Российской Федерации и 

интересам ее союзников сформулированы основные положения 

военной политики и военно-экономического обеспечения 

Интерактивная 

лекция с 

мультимедийным 

сопровождением 



обороны государства. Правовую основу Военной доктрины 

составляют Конституция Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации в области 

обороны, контроля над вооружениями и разоружения, 

федеральные конституционные законы, федеральные законы, а 

также нормативные правовые акты Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации. Положения 

Военной доктрины могут уточняться с изменением характера 

военных опасностей и военных угроз, задач в области 

обеспечения обороны и безопасности, а также условий развития 

РФ. 

Тема 2 В соответствии с Федеральным законом от 27.05.2003  

N 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской 

Федерации»: военная служба - вид федеральной 

государственной службы, представляющей собой 

профессиональную служебную деятельность граждан на 

воинских должностях или не на воинских должностях в случаях 

и на условиях, предусмотренных федеральными законами и 

(или) нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации, в Вооруженных Силах РФи, других войсках, 

воинских (специальных) формированиях и органах, 

осуществляющих функции по обеспечению обороны и 

безопасности государства. Таким гражданам присваиваются 

воинские звания. В соответствии с Федеральным законом от 

28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе»: для военнослужащих устанавливаются военная форма 

одежды и знаки различия. 

Военная форма одежды и знаки различия по воинским званиям 

военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и органов утверждаются 

Президентом Российской Федерации. 
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РАЗДЕЛ 3. Общевоинские уставы ВС РФ 

Цели: 

 1.Ознакомить обучающихся с положениями Устава внутренней службы ВС РФ 

(УВС) о внутреннем порядке, распределении времени и порядке размещения 

военнослужащих. 

2.Рассмотреть положения УВС о внутреннем наряде, его назначении, составе и 

обязанностях дежурного и дневального по роте. 

3.Формировать сознательное отношение к освоению и выполнению требований 

Устава внутренней службы ВС РФ. 

Структура: 

№ п/п Содержание (кратко) 
Методы и средства 

обучения 

Тема 1 Общевоинские Уставы ВС РФ определяют: 

- общие права и обязанности военнослужащих Вооружённых 

Сил и взаимоотношения между ними,  

- обязанности основных должностных лиц полка и его 

подразделений, а также правила внутреннего порядка. 

Настоящим Уставом руководствуются военнослужащие органов 

военного управления, воинских частей, кораблей, предприятий, 

организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, в том 

числе военных профессиональных образовательных 
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организаций, военных образовательных организаций высшего 

образования Министерства обороны Российской Федерации 

(далее - воинские части), и лица гражданского персонала, 

замещающие воинские должности. Положения Устава, в том 

числе обязанности основных должностных лиц полка и его 

подразделений, в равной степени относятся к военнослужащим 

всех воинских частей и подразделений. Обязанности 

должностных лиц, не указанных в Уставе, определяются 

соответствующими положениями, наставлениями, 

инструкциями и руководствами. 

 

РАЗДЕЛ 6 Основы тактики общевойсковых подразделений. Общевоинские 

уставы ВС РФ 

Цели: 

- Разъяснить обучающимся понятие «Вооруженные Силы Российской Федерации», 

раскрыть их состав, структуру и задачи, а также законодательные основы их оперативного 

применения. 

- Изложить обучающимся назначение, структуру мотострелковых и танковых 

подразделений сухопутных войск ВС РФ, их задачи в бою. 

- Представить основные образцы вооружения и техники видов и родов войск ВС 

РФ, изложить их базовые тактико-технические характеристики. 

- Изучить сущность современного общевойскового боя, его характеристики и виды. 

- Изучить способы ведения современного общевойскового боя и средства 

вооруженной борьбы. 

- Представить обучаемым организацию, основное вооружение, боевую технику 

подразделений мотопехотного и танкового батальонов армии США и ФРГ. 

- Воспитывать у студентов гордость за принадлежность к Российской Федерации и 

уважение к ее Вооруженным Силам, а также формировать и развивать у них 

обоснованную и осознанную уверенность в способности подразделений Вооруженных 

Сил Российской Федерации уничтожать и побеждать вероятного противника на поле боя.  

Структура: 

№ п/п Содержание (кратко) 
Методы и средства 

обучения 

Тема 1 Для Российской Федерации, с ее территориальными просторами 

и природными богатствами, наличие современных 

вооруженных сил является жизненно важным фактором 

обеспечения ее суверенитета и территориальной целостности.  

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ), как 

важнейший элемент в структуре военной организации 

государства, ядро вооруженной организации государства, 

составляющий основу обороны РФ, имеют определяемое 

федеральным законодательством предназначение, в 

соответствии с которым на них возлагаются конкретные задачи, 

реализация которых предусматривается на территории РФ и за 

ее пределами, как в мирное, так и в военное время, а также в 

период непосредственной угрозы военного нападения на 

Российскую Федерацию или ее союзников.  

Вооруженные Силы РФ состоят из центральных органов 

военного управления, объединений, соединений, воинских 

частей и организаций, которые входят в виды и рода войск 

Вооруженных Сил РФ, в Тыл Вооруженных Сил РФ и в войска, 

не входящие в виды и рода войск Вооруженных Сил РФ. В 
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настоящее время Вооруженные Силы Российской Федерации 

структурно состоят из трех видов ВС: Сухопутные войска (СВ); 

Воздушно - космические силы (ВКС); Военно-морской флот 

(ВМФ); и двух родов войск ВС: Ракетные войска 

стратегического назначения (РВСН); Воздушно-десантные 

войска (ВДВ);  

Учитывая, что ВС РФ, наряду с обычным вооружением, 

оснащены еще и высокоточным оружием большой дальности, а 

также ядерным оружием межконтинентальной дальности и 

большой мощности, весь состав Вооруженных Сил РФ 

подразделяют на: Стратегические силы сдерживания и Силы 

общего назначения.  

Сухопутные войска являются самым многочисленным видом 

Вооруженных Сил и составляют основу группировок войск на 

стратегических направлениях Основными тактическими 

подразделениями мотострелковых и танковых частей 

сухопутных войск выступают мотострелковый батальон (мсб) и 

танковый батальон (тб). Указанные батальоны организационно 

входят в состав мотострелковой/танковой бригады, и, в свою 

очередь, состоят из мотострелковых/танковых рот и взводов. 

Тема 2 В настоящее время основными (наиболее распространенными) 

образцами вооружения и техники в видах и родах войск ВС РФ 

являются: 

Сухопутные войска:- стрелковое оружие различного 

назначения; - танки Т-72, Т-80, Т-90; - боевые машины пехоты 

БМП-1, БМП-2, БМП-3; - бронетранспортёры БТР-70, БТР-80, 

БТР-90; - бронеавтомобили ГАЗ-2975 «Тигр», - самоходная и 

буксируемая ствольная артиллерия; - реактивные системы 

залпового огня БМ-21, БМ-27, БМ-30, ТОС-1;- тактические 

ракетные комплексы Точка и Искандер;- системы ПВО Бук, 

Тор, Панцирь-С1, С-300, С-400. 

Воздушно-космические силы: - космические ракеты-носители и 

РЛС большой дальности; - самолеты различных типов и 

назначения (стратегические и фронтовые бомбардировщики, 

истребители, штурмовики, военно-транспортные самолеты, 

боевые и транспортные вертолеты); - зенитная ракетная система 

большой дальности С-400 Триумф. 

Военно-Морской Флот: В составе надводных сил: - 

авианесущий крейсер; - ракетные крейсера; - эскадренные 

миноносцы - большие противолодочные корабли;- корветы; - 

морские тральщики и базовые тральщики;- десантные корабли. 

В составе подводных сил: - многоцелевые торпедные корабли; - 

подводные ракетоносцы; - ракетные крейсера стратегического 

назначения.  

Ракетные войска стратегического назначения: подвижные 

(мобильные) и стационарные (шахтные) ракетные комплексы 

«Тополь-М», «Ярс», «Стилет» «Воевода». 

Воздушно-десантные войска: Боевая машина десанта БМД-2, 

БМД-3, БМД-4 

Широкое распространение получили, практически во всех 

видах и родах войск ВС РФ беспилотные летательные аппараты 

(БПЛА) различного типа и предназначения (ударные, 

разведывательные, связи,, сопровождения) , основными из 

которых можно назвать БПЛА «Ланцет» и «Герань-2» 

Боевая техника и вооружение Российской Армии постоянно 

совершенствуется и обновляется, появляются новые виды и 

типы вооружения, в том числе оружие на новых физических 
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принципах (ОНФП). В частности лазерные и высокочастотные 

электромагнитные комплексы для борьбы с различными 

высокотехнологичными видами вооружения противника. 

Тема 3 Бой – основная форма боевых действий, представляющая собой 

согласованные по цели, месту и времени удары, огонь и маневр 

соединений, воинских частей и подразделений в целях 

уничтожения (разгрома) противника, отражения его ударов и 

выполнения других задач в ограниченном районе в течение 

короткого времени.  

Составляющие боя включают:  

Удар – составная часть боя, заключающаяся в одновременном и 

кратковременном поражении группировок войск и объектов 

противника путем мощного воздействия на них всеми 

имеющимися средствами поражения или наступлением войск 

(удар войсками). 

Удары могут быть: в зависимости от применяемых средств - 

ядерные (ракетно-ядерные), огневые (ракетные, ракетно-

артиллерийские, авиационные, торпедные) и удары войсками; 

по количеству участвующих средств и поражаемых объектов - 

массированные, групповые и одиночные; по времени нанесения 

- одновременные и последовательные; в зависимости от 

готовности противоборствующих сторон к применению оружия 

и его досягаемости - упреждающие, ответно-встречные и 

ответные. 

Огонь – поражение противника из различных видов оружия.  

Маневр – организованное передвижение (перемещение) 

подразделений на новое направление (рубеж, район) в целях 

занятия выгодного положения, вывода войск из-под ударов 

противника, а также перенос, сосредоточение усилий и огня 

оружием или распределение огня в целях наиболее 

эффективного поражения целей и объектов противника. 

Маневр осуществляется подразделениями и огнем. 

Интерактивная 

лекция с 
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сопровождением 

Тема 5 Наиболее технически оснащенными и тактически 

подготовленными среди многонациональных вооруженных сил 

стран участников НАТО эксперты отмечают подразделения 

армий США и ФРГ. Мотопехотные (мпб) и танковые (тб) 

батальоны армий этих стран, а также их штатное вооружение 

следует рассматривать в качестве наиболее вероятного 

противника и применяемого им вооружения в тактическом 

звене в случае вооруженного противостояния на поле боя. 

Мотопехотный батальон армии США: является основным 

боевым тактическим подразделением бригады, может 

использоваться для формирования на его базе батальонной 

тактической группы и выполнять задачу по непосредственному 

уничтожению противника в различных видах боя (оборона, 

наступление и др.). Имеет в своем составе боевые и 

обеспечивающие подразделения на вооружении которых 

имеются: - 5,56-мм автоматическая винтовка М16А1 (М16А2); - 

ПТУР «Тоу»; - ПТУР «Джавелин»;- ПТУР «Дракон»; - 120-мм, 

самоходный миномет; - Боевая машина пехоты (БМП) М2 

Брэдли; - Боевая разведывательная машина (БРМ) М3- Брэдли‖. 

Танковый батальон армии США является основным боевым 

ударным подразделением бригады, может служить базой для 

развертывания батальонной тактической группы и выполняет 

основную задачу по непосредственному уничтожению 

противника в ближнем бою. Танковый батальон используется, 

главным образом, для ведения стремительных 
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высокоманевренных наступательных действий, для развития 

успеха, расчленения и уничтожения обороняющихся 

группировок противника и его преследования. Основным 

боевым танком тб армии США является танк М1 «Абрамс» 

Мотопехотный батальон армии ФРГ считается боевой 

тактической единицей сухопутных войск, входит в состав 

мотопехотной бригады и предназначен для ведения различных 

видов боевых действий: наступления, обороны, сдерживания и 

др. В его составе предусмотрены боевые подразделения на 

колесной и гусеничной боевой технике, а также 

обеспечивающие подразделения. На вооружении мпб армии 

ФРГ имеется: БМП «Мардер-1А3», БТР «Фукс», БРЭМ 

«Стандарт», ПУ ПТУР «Милан-2», 44-мм РПГ «Лянце», 7,62-мм 

единый пулемет MG-3, 7,62-мм автоматическая винтовка G-3, 

5,56-мм пистолет –пулемет НК53, 9-мм пистолет «Вальтер». 

Танковый батальон армии ФРГ: рассматривается военным 

командованием в качестве основного подразделения, 

обеспечивающего главную ударную силу мотопехотных и 

танковых частей и соединений в различных видах боя. На 

вооружении тб армии Германии состоят танки «Леопард-1» и 

«Леопард -2» различной модификации. 

 

РАЗДЕЛ 7. Радиационная, химическая и биологическая защита 

Цели: 

- сформировать представление о ядерном, химическом, биологическом, 

зажигательном видах оружия, а также об оружии, основанном на новых физических 

принципах; 

- раскрыть основные поражающие факторы ядерного взрыва и их воздействие на 

организм человека, вооружение, технику и фортификационные сооружения. 

- сформировать представление о средствах доставки и способах применения 

ядерного, химического, биологического и зажигательного видох оружия, 

сформировавшейся классификация боевых отравляющих веществ 

- раскрыть возможности поражающего действия химического, биологического и 

зажигательного видов оружия на личный состав, вооружение и военную технику, средства 

и способы защиты от него. 

Структура: 

№ п/п Содержание (кратко) 
Методы и средства 

обучения 

Тема 1 Изменения, произошедшие в последние годы в международной 

политической жизни, не привели к укреплению стабильности в 

мире. Хотя опасность развязывания глобальной войны с 

широким применением ОМП сведена до минимума, но возросла 

возможность развязывания и ведения военных действий на 

региональном уровне, в ходе локальных войн и вооруженных 

конфликтов различной интенсивности, а также применения 

различными террористическими группировками 

радиоактивных, отравляющих веществ и биологических 

средств. 

В военных доктринах США и их союзников по блоку НАТО 

важная роль отводится ОМП - оружию, способному при 

ограниченном расходе сил и средств наносить массовые 

поражения живой силе, разрушать вооружение и военную 

технику и влиять на изменения окружающей среды. Развитие 
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ядерной энергетики, химической и микробиологической 

промышленности во многих странах мира в последние годы 

создало реальную угрозу радиоактивного, химического и 

биологического заражения больших территорий не только в 

случае применения ОМП, но и при разрушении (авариях) 

объектов ядерно-технического цикла, химически и 

биологически опасных объектов. 

Кроме того, многие страны продолжают искать пути военного 

превосходства, активными исследованиями в наукоемких 

областях, модернизируя имеющиеся виды оружия (вооружения) 

и изобретая новые, в том числе относящиеся по масштабам 

разрушений и воздействию на личный состав к ОМП. При этом 

оружие, основанное на новых физических принципах, 

практически не поддается международному контролю. 

Все это свидетельствует об особой значимости боевого 

обеспечения, и как его составляющей - радиационной, 

химической и биологической защите, направленной на 

сохранение боеспособности войск и успешное выполнение ими 

поставленных задач в условиях ведения боя. 

Очевидно, что преждевременно и недопустимо ослаблять 

усилия в подготовке войск к действиям в условиях 

радиоактивного, химического и биологического заражения. 

Решающим звеном для выполнения боевой задачи в этих 

условиях будет быстрая, объективная оценка и учет 

командирами всех степеней радиационной, химической и 

биологической обстановки, ликвидация в короткие сроки 

последствий применения противником ядерного и химического 

оружия. При этом исключительно важное значение будет иметь 

своевременное и правильное использование вооружения и 

средств РХБ защиты, в том числе и подразделений специальных 

войск. 

 

РАЗДЕЛ 8. Военная топография 

Цели: 

 освоение основных теоретических положений картографии и топографии для 

подготовки к будущей военной службе; 

 изучение назначения, классификации и геометрической сущности 

топографических карт, принципов их разграфки и номенклатуры; 

 получение практических навыков в осуществлении основных измерений по 

топокартам, чтении топокарт, ориентировании на местности по картам и без них; 

 формирование определенных навыков в работе с топокартами и 

соответствующими измерительными инструментами. 

Структура: 

№ п/п Содержание (кратко) 
Методы и средства 

обучения 

Тема 1 Военная топография как военно-научная дисциплина является 

составной частью военной науки. В своем развитии она 

наиболее тесно связана с тактикой, теорией и практикой 

топографического обеспечения боевых действий войск. 

Содержание военной топографии включает способы изучения и 

оценки тактических свойств местности, ориентирование на ней 

по топографическим и специальным картам, а также различные 

приемы полевых измерений. 

Знание способов изучения местности, практические навыки в 
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ориентировании на ней в различных условиях, днем и ночью, в 

условиях ограниченной видимости, способствуют правильному 

использованию благоприятных свойств местности для 

достижения успеха в бою, помогает быстро и уверенно 

ориентироваться и выдерживать заданное направление 

движения на карте и в ходе боя. 

 

РАЗДЕЛ 9. Основы военно-медицинской подготовки 

Цели: 

- сформировать представление об организации медицинского обеспечения войск 

(сил) ВС РФ в мирное и военное время; 

- раскрыть виды ранений и травм на поле боя, а также методы и способы оказания 

первой помощи; 

- сформировать представление о средствах оказания первой медицинской помощи 

раненым и их эвакуации с поля боя. 

Структура: 

№ п/п Содержание (кратко) 
Методы и средства 

обучения 

Тема 1 В 2019 году в Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ "Об 

обороне" была введена статья 17.1. Медицинское обеспечение 

Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск, 

воинских формирований и органов. 

Медицинское обеспечение Вооружённых Сил РФ, других войск, 

воинских формирований и органов осуществляется в 

соответствии с настоящим Федеральным законом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

В соответствии с требованиями данной статьи Министерством 

обороны РФ формируются перечни государственных услуг, 

оказание и выполнение которых предусмотрено в целях 

медицинского обеспечения названных структур в условиях 

военного времени, ведения военных (боевых) действий, 

выполнения боевых (учебно-боевых), служебно-боевых 

(оперативно-служебных) задач в области обороны. 
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Приложение № 2 к методическим 

материалам по дисциплине (модулю). 

Конспекты практических (семинарских) 

занятий по дисциплине (модулю) 
 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

ОСНОВЫ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ 

РАЗДЕЛ 1. Военно-политическая подготовка 

Цели: 

- формировать способность адекватного анализа современной военно-

политической ситуации в мире; 

- формировать понимание многостороннего развития РФ; 

- закрепить знание целей и задач военно-политической работы в ВС РФ; 

- закрепить знания средств и методов военно-политической работы в ВС РФ. 

 

Структура: 

№ п/п Содержание (кратко) 
Методы и средства 

обучения 

Занятие 1 Примерный перечень вопросов: 

1. Современная военно-политическая ситуация в мире. 

2. Россия в многополярном мире.  

3. Основные направления социально-экономического 

развития РФ. 

4. Основные направления политического развития РФ. 

5. Основные направления военно-технического развития РФ. 

6. СВО: причины, цели и задачи. 

7. Промежуточные результаты СВО. 

8. Санкционная политика Запада в отношении России. 

Дискуссия  

Занятие 2 Примерный перечень вопросов: 

1. Система военно-политической работы в ВС РФ. 

2. Цели и задачи военно-политической работы в ВС РФ. 

3. Силы и средства военно-политической работы в ВС РФ. 

4. Принципы военно-политической работы в ВС РФ. 

5. Формы и методы военно-политической работы в ВС РФ. 

6. Функции военно-политических органов в ВС РФ. 

Дискуссия  

 

РАЗДЕЛ 2. Правовая подготовка 

Цели: 

- рассмотреть правовую систему и военное законодательство Российской Федерации.  

- сформировать понимание главных положений военной доктрины Российской 

Федерации. 

- ознакомиться с нормативными документами в области обеспечения обороны 

государства и прохождения военной службы 

Структура: 

№ п/п Содержание (кратко) 
Методы и средства 

обучения 

Занятие 1 Примерный перечень вопросов: 

1. Структура военного законодательства Российской 
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Федерации? 

2. Федеральные законы «О воинской обязанности и 

военной службе», «О статусе военнослужащих» - правовая 

основа организации военной службы. 

3. Структура федерального закона «О воинской 

обязанности военной службы». 

4. Понятие и содержание воинской обязанности? 

5. Понятие военной службы ее виды. Призыв и 

прохождение военной службы по призыву и по контракту. 

6. Исполнение обязанностей военной службы.  

7. Обязательная и добровольная подготовка к 

прохождению военной службы? 

8. Приведение к военной присяге граждан России и 

принятие обязательства иностранными гражданами, 

поступившими на военную службу в Российской Федерации. 

9. Воинские должности. Составы военнослужащих и 

воинские звания. 

10. Обязанности граждан по воинскому учету.  

 

РАЗДЕЛ 3. Общевоинские уставы ВС РФ. 

Цели: 

- Научить студентов положениям УВС о внутреннем наряде, его назначении, 

составе и обязанностях дежурного и дневального по роте. 

- Научить студентов положениям УГиКС. 

- Формировать сознательное отношение к освоению и выполнению требований 

общевоинских уставов ВС РФ. 

Структура: 

№ п/п Содержание (кратко) 
Методы и средства 

обучения 

Занятие 1 Примерный перечень вопросов: 

1.  Что такое внутренний порядок? 

2. Чем достигается внутренний порядок? 

3. С какой целью назначается суточный наряд роты? Кто 

входит в его состав? 

4. Кто назначается дежурным по роте? За что отвечает и 

кому подчиняется дежурный по роте? 

5. Кто назначается дневальным по роте? За что отвечает и 

кому подчиняется дневальный по роте? 

6. Перечислите обязанности дневального по роте. 

7. Что запрещается очередному дневальному? 

8. Что должны знать и настойчиво добиваться все лица 

суточного наряда? 

9. Что не имеют права делать лица суточного наряда без 

разрешения дежурного по полку? 

10. Что должен сделать дежурный по роте по прибытии в 

подразделение командира другой роты?.  
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Занятие 2 Примерный перечень вопросов: 

1.  В чем заключаются общие положения Устава 

гарнизонной и караульной службы.  

2. Что называется караулом, его состав, назначение и виды? 

3. Чем отличается гарнизонный караул и внутреннего? 

4. Кто назначается для охраны и обороны кораблей Военно-
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Морского Флота и каким нормативным документом 

определен порядок несения ими караульной службы? 

5. Кому подчиняются гарнизонный и внутренний караулы и 

с какого момента они переходят в подчинение этим 

должностным лицам? 

6. Назовите обязанности часового? 

7. Что запрещается часовому? 

8. Назовите обязанности разводящего? 

9. Чем должен быть вооружен караул и в какой форме 

одежды должен нести службу? 

10. Когда и как производится заряжание и разряжание 

оружия в карауле? 

 

РАЗДЕЛ 4. Строевая подготовка. 

Цели: 

- Научить студентов основным положениям Строевого устава Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

- Научить студентов правильному выполнению строевых приемов на месте и в 

движении. 

- Воспитывать у студентов дисциплинированность, внимательность, слаженность и 

исполнительность. 

Структура: 

№ п/п Содержание (кратко) 
Методы и средства 

обучения 

Занятие 1 Примерный перечень вопросов: 

1. Строй и его элементы. 

2.  Виды строя.  

3. Сигналы для управления строем.  

4. Команды и порядок их подачи. 

5. Обязанности командиров, военнослужащих перед 

построением и в строю.  

6. Строевой расчет.  

7. Строевая стойка. 

Практическое 

занятие. 

Практическая 

отработка строевых 

приемов на месте и в 

движении 

Занятие 2 Примерный перечень вопросов: 

1. Выполнение команд: "Становись", "Равняйсь", 

"Смирно", "Вольно", "Заправиться". 

2. Повороты на месте. 

3. «Строевой шаг». 

4.  «Движение одиночным строевым шагом».  

Практическое 

занятие. 

Практическая 

отработка строевых 

приемов на месте и в 

движении 

Занятие 3 Примерный перечень вопросов: 

1. Движение строевым шагом в составе подразделения. 

2. Повороты в движении. 

3. Движение в составе взвода.  

4. Управление подразделением в движении. 

Практическое 

занятие. 

Практическая 

отработка строевых 

приемов на месте и в 

движении 

 

РАЗДЕЛ 5. Огневая подготовка из стрелкового оружия. 

Цели: 

 изучить назначение, состав и боевые свойства основных образцов стрелкового 

оружия и гранат Вооруженных Сил России; 

 твердо усвоить меры безопасности при обращении с оружием, боеприпасами и 

ручными осколочными гранатами; 



 приобрести начальные навыки обращения с оружием, боеприпасами и ручными 

осколочными гранатами; 

 развивать и воспитывать чувства дисциплинированности, бережного, 

уважительного и ответственного отношения к оружию, гордости и уверенности в качестве 

и надёжности российского оружия. 

Структура: 

№ п/п Содержание (кратко) 
Методы и средства 

обучения 

Занятие 1 Примерный перечень вопросов: 

1.  Назначение и боевые свойства АК-74 и РПК-74. 

2.  Состав и последовательность неполной разборки и 

сборки АК-74. 

3.  Основные приемы и правила стрельбы из АК-74. 

Рассказ, показ, 

тренировка, 

состязание. 

Занятие 2 Примерный перечень вопросов: 

1. Назначение и боевые свойства 9-мм пистолета Макарова. 

2. Состав и последовательность неполной разборки и 

сборки 9-мм пистолета Макарова. 

3. Основные приемы и правила стрельбы из 9-мм пистолета 

Макарова. 

Рассказ, показ, 

тренировка, 

состязание. 

Занятие 3 Примерный перечень вопросов: 

1. Назначение и боевые свойства СВД. 

2. Состав и последовательность неполной разборки и 

сборки СВД. 

3. Основные приемы и правила стрельбы из СВД. 

Рассказ, показ, 

тренировка, 

состязание. 

Занятие 4 Примерный перечень вопросов: 

1. Назначение и боевые свойства РПГ-7. 

2. Состав и последовательность неполной разборки и 

сборки РПГ-7. 

3. Основные приемы и правила стрельбы из РПГ-7. 

Рассказ, показ, 

тренировка, 

состязание. 

Занятие 5 Примерный перечень вопросов: 

1. Устройство и назначение ручных осколочных гранат. 

2. Боевые свойства ручных осколочных гранат. 

3. Меры безопасности при обращении с ручными 

осколочными гранатами. Порядок выполнения упражнений по 

метанию гранат. 

Рассказ, показ, 

тренировка, 

состязание. 

Занятие 6 Примерный перечень вопросов: 

1. Условия и порядок выполнения упражнения учебных 

стрельб. 

2. Правила и меры безопасности при выполнении 

упражнений учебных стрельб. 

3. Практическое выполнение упражнения учебных стрельб. 

Контроль знаний  

и навыков  

при обращении  

с оружием  

и боеприпасами. 

Состязание. 

 

РАЗДЕЛ 6. Основы тактики общевойсковых подразделений. 

Цели: 

- Ознакомить студентов с целями, задачами и способами ведения общевойскового 

боя. 

- Ознакомить студентов с целями, задачами, силами и средствами инженерного 

обеспечения частей и подразделений. 



- Рассмотреть назначение, классификацию инженерных боеприпасов, инженерных 

заграждений и их характеристики, а также полевые фортификационные сооружения. 

- Воспитывать у студентов гордость за Вооруженные силы РФ. 

Структура: 

№ п/п Содержание (кратко) 
Методы и средства 

обучения 

Занятие 1 Примерный перечень вопросов: 

1. Сущность и содержание общевойскового боя. 

2. Силы и средства вооруженной борьбы в общевойсковом 

бою. 

3. Способы ведения общевойскового боя. 

4. Построение сил и средств мотострелковых 

подразделений. 

5. Боевой порядок мотострелкового взвода. 

Практическое 

занятие (с 

использованием 

визуальных 

наглядных пособий) 

Занятие 2 Примерный перечень вопросов: 

1. Цели и основные задачи инженерного обеспечения 

частей и подразделений. 

2. Назначение, классификация инженерных боеприпасов, 

инженерных заграждений и их характеристики.  

3. Полевые фортификационные сооружения: окоп, траншея, 

ход сообщения, укрытия, убежища. 

Практическое 

занятие (с 

использованием 

визуальных 

наглядных пособий) 

 

РАЗДЕЛ 7. Радиационная, химическая и биологическая защита. 

Цели: 

- изучить задачи и мероприятия РХБ защиты: мероприятия специальной обработки: 

дегазация, дезактивация, дезинфекция, санитарная обработка.  

- уяснить порядок проведения частичной и полной специальной обработки.  

- научиться порядку использования средств индивидуальной защиты и их 

использования, подгонки и их технической проверке. 

Структура: 

№ п/п Содержание (кратко) 
Методы и средства 

обучения 

Занятие 1 Примерный перечень вопросов: 

1.  Средства применения химического оружия.  

2. Классификация отравляющих веществ и воздействие на 

организм человека.  

3. Основные виды и поражающее действие биологического 

оружия. 

3. Средства применения зажигательного оружия.  

4. Поражающие действия оружия массового поражения на 

личный состав, вооружение и военную технику, средства и 

способы защиты от него. 

Практическое 

занятие (с 

использованием 

визуальных 

наглядных пособий) 

Занятие 2 Примерный перечень вопросов: 

1.  Цель РХБ защиты и ее основные задачи.  

2.  Мероприятия специальной обработки: дегазация, 

дезактивация, дезинфекция, санитарная обработка.  

3.  Цели и порядок проведения частичной и полной 

специальной обработки.  

4.  Технические средства и приборы радиационной, 

химической и биологической защиты.  

5.  Средства индивидуальной защиты и порядок их 

использования. 

Практическое 

занятие (с 

использованием 

визуальных 

наглядных пособий) 

 



РАЗДЕЛ 8. Военная топография. 

Цели: 

 получение практических навыков в осуществлении основных измерений по 

топокартам, чтении топокарт, ориентировании на местности по картам и без них; 

 формирование определенных навыков в работе с топокартами и 

соответствующими измерительными инструментами 

Структура: 

№ п/п Содержание (кратко) 
Методы и средства 

обучения 

Занятие 1 Примерный перечень вопросов: 

1. Геометрическая сущность, классификация и назначение 

топографических карт.  

2. Определение географических и прямоугольных координат 

объектов по карте.  

3. Целеуказание по карте. 

Практическое 

решение задач по 

определению 

координат объектов и 

выдаче целеуказания. 

 

РАЗДЕЛ 9. Основы военно-медицинской подготовки. 

Цели: 

- Изучить нормативные документы, регламентирующие оказание первой помощи 

военнослужащим, в том числе в условиях ведения боевых действий. 

- Получить необходимые установки и рекомендации по оказанию первой помощи 

военнослужащим в случаях, определенных приказом Минобороны от 09.12.2022 №760 

-.Получить навыки оказания первой помощи военнослужащим в соответствии с 

нормативными требованиями. 

Структура: 

№ п/п Содержание (кратко) 
Методы и средства 

обучения 

Занятие 1 Примерный перечень вопросов: 

1.  Общие правила оказания первой помощи. 

2. Алгоритм оказания первой помощи. 

3. Сущность оказания первой помощи. 

4. Состояния для оказания первой помощи. 

5. Первая помощь при ранениях. 

6. Первая помощь при механических травмах и переломах 

костей. 

Практическое 

занятие (с 

использованием 

визуальных 

наглядных пособий) 

Занятие 2 Примерный перечень вопросов: 

1.  Комплектация аптечек и медицинских комплектов. 

2. Тактическая аптечка. 

3. Эвакуация раненых с поля боя в тыл. 

Демонстрация, 

разъяснение, 

тренировка 

 



Приложение № 3 к методическим 

материалам по дисциплине (модулю). 

Учебно-наглядные пособия по дисциплине 

(модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

РАЗДЕЛ 1. Военно-политическая подготовка 

 

Тема 1.1. Геополитическое положение России в современном мире. Основные 

направления социально-экономического, политического и военно-технического 

развития страны 

   
 

 
 

    
 



Тема 1.2. Цели и задачи военно-политической работы. Средства, формы и методы 

военно-политической работы в ВС РФ. 

    

    
 

    
 

РАЗДЕЛ 2. Правовая подготовка 

 

Тема 2.1. Военная доктрина РФ. Правовые основы политики России в области 

ядерного сдерживания 

  



  
 

Тема 2.2. Законодательство Российской Федерации о прохождении военной службы 

  
 

  
 

 

РАЗДЕЛ 3. Общевоинские уставы ВС РФ 

 

Тема 3.1. Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации, их 

основные требования и содержание. 

  
 

 

 



Тема 3.2. Внутренний порядок и суточный наряд 

 
  

 
 

 
 

РАЗДЕЛ 4. Строевая подготовка 

 

Тема 4.1. Строевые приёмы и движение без оружия 

 



 
 

РАЗДЕЛ 5. Огневая подготовка из стрелкового оружия 

 

Тема 5.1. Основы и правила стрельбы, приёмы и способы ведения огня из 

стрелкового оружия 

 

 
 

Тема 5.2. Назначение, боевые свойства, материальная часть и применение 

стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и ручных гранат 

  
 



 
 

Тема 5.3. Выполнение упражнений учебных стрельб из стрелкового оружия 

 
 

 
 

 

РАЗДЕЛ 6. Основы тактики общевойсковых подразделений 

 

Тема 6.1. Вооружённые Силы Российской Федерации их состав и задачи 

 

 

Состав, виды и рода войск 
Вооруженных Сил Российской Федерации

Вид Вооруженных Сил –это их  составная часть, предназначенная 
для ведения военных действий в определенной среде (на суше, на 
море, в воздушно-космическом пространстве). 

Виды  
Вооруженных сил РФ

Сухопутные войска (СВ )

Главнокомандующий

Главный штаб

Род войск (сил)

Специальные войска

Тыл

Военно-Морской Флот (ВМФ)

Главнокомандующий

Главный штаб

Род войск (сил)

Специальные войска

Тыл

Воздушно-космические силы (ВКС)

Главнокомандующий

Главный штаб

Род войск (сил)

Специальные войска

Тыл

18  

Состав, виды и рода войск 
Вооруженных Сил Российской Федерации

Предназначены для сдерживания и отражения агрессии 
противника с применением обычных и ядерных средств 
поражения. Они включают объединения, соединения и части 
Сухопутных войск, Военно-воздушных сил (без авиационных 
Стратегических ядерных сил), Военно-Морского Флота (без 
морских Стратегических ядерных сил), в том числе имеющие на 
вооружении нестратегическое ядерное оружие, соединения и 
части Воздушно-десантных войск.

30

Силы общего назначения

 
 

 

 



Тема 6.2. Тактико-технические характеристики (ТТХ) основных образцов 

вооружения и техники ВС РФ 

  
Тактико-технические характеристики основных образцов 
вооружения и техники видов и родов войск ВС РФ. 

Сухопутные войска (СВ )
Технические характеристики

Экипаж и десант, чел. 10

Масса, т 13,6

Мощность двигателя, л.с. 260

Максимальная скорость движения по
шоссе, км/ч

80

Максимальная скорость движения на плаву,
км/ч

9

Запас хода по топливу по шоссе, км 600

Преодолеваемые препятствия, м:
высота стенки
ширина рва

0,5
2

Радиус поворота, м 13

Вооружение

14,5 мм крупнокалиберный пулемет КПВТ

7, 62-мм пулемет ПКТ

Система пуска дымовых гранат

Средства связи

УКВ радиостанция Р-173, приемопередающая, телефонная,
симплексная, с частотной модуляцией

Двигатель

Дизель У-8 с турбонаддувом, жидкостного охлаждения 31

БТР

Бронетранспортер БТР -80.   
Предназначен для транспортировки 

подразделений, их огневой поддержки в бою, 
уничтожения живой силы, противотанковых 
средств и легкобронированной техники 
противника.

 

Тактико-технические характеристики основных образцов 
вооружения и техники видов и родов войск ВС РФ. 

Тяжелый атомный ракетный 
крейсер проекта 1144.2 «Петр 
Великий». Предназначен для 
поражения крупных надводных 
целей противника и обеспечения 
комплексной ПВО, ПЛО 
соединений боевых кораблей.

Военно-Морской Флот (ВМФ)

Эмблема ВМС  
https://structure.mil.ru/

Технические характеристики

Водоизмещение (полное), т 24500

Главные размерения, м 251*28,5*10,33

Энергетическая установка комбинированная, атомная

Мощность паровых турбин, л.с. 2*70000

Скорость полного хода, уз. 31

Экипаж, чел. 727

Автономность, сут. 60

Вооружение

Ракетное вооружение:
- ПКРК «Гранит», подпалубные контейнеры 20 (20 ПКР)

Зенитное ракетно-артиллерийское вооружение:
- ЗРК С-300Ф, вертикального пуска
- ЗРК «Оса-МА»

- ЗРАК «Каштан»
- 130-мм универсальная АУ АК-130
- 30-мм ЗАК АК-630М

12 ПУ (96 ЗУР)
2*2 ПУ (40 ЗУР)

192 ЗУР и 24000 выстр.
1*2 (840 выстрелов)
8*6 (48000 выстрелов)

Противолодочное вооружение:
- УРТПУ (ПЛУР «Водопад» и ПЛ торпеды)
- комплексная система ПЛО и ПТЗ «Удав-1»

10 (20)

Авиационное вооружение: - вертолеты Ка-27 6
57  

 

Тема 6.3. Основы общевойскового боя 

  
 

 
 

Тема 6.4. Основы инженерного обеспечения 

 



 
 

 
 

Тема 6.5. Организация воинских частей и подразделений, вооружение, боевая 

техника вероятного противника 

 

  

Основное вооружение тб армии США

Танк способен вести прицельный огонь с места на дальности до 3000 м, на 
пересеченной местности с ходу – до 2100 м;  бронепробиваемость снаряда составляет 
360 (230) мм. Двигатель газотурбинный мощностью 1500 л.с.

Танки М1 «Абрамс»  со 105-мм пушкой и 
М1А1  «Абрамс» со 120-мм
гладкоствольной пушкой,   имеют 
многослойную броневую защиту, 
оснащены лазерным дальномером, 
бесподсветочными ночными приборами, 
электронным баллистическим 
вычислителем, системой стабилизации 
пушки в двух плоскостях, навигационной 
аппаратурой. 

11  
 

 
  



РАЗДЕЛ 7. Радиационная, химическая и биологическая защита 

 

Тема 7.1. Ядерное, химическое, биологическое, зажигательное оружие 

 

 

 
 

РАЗДЕЛ 8. Военная топография 

 

Тема 8.1. Местность как элемент боевой обстановки. Измерения и ориентирование 

на местности без карты, движение по азимутам 

 
 



Тема 8.2. Топографические карты и их чтение, подготовка к работе. Определение 

координат объектов и целеуказание по карте. 

  
 

  
 

РАЗДЕЛ 9. Основы военно-медицинской подготовки 

 

Тема 9.1. Медицинское обеспечение войск (сил). Организация медицинского 

обеспечения воинских формирований тактического звена 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

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

низации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое, 

последовательное, монологическое изложение педагогическим работником учебного мате-

риала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент тех-

нологии представления учебного материала путем логически стройного, систематически по-

следовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности обучаю-

щихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса лекций 

позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новейши-

ми данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, сис-

тематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника ин-

формации: 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; отдель-

ные 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 сис-

тематических 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 определе-

ния) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоя-

тельной 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 раскры-

тия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

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

кающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излагае-

мой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию и 

конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет на-

учно-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 мате-

риала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами, 

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

править ее в нужное русло. 

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

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

щиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для вы-

яснения степени усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных ре-

зультатах 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. Про-

блемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения размыш-

ления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача со-

держит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры 

поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составля-

ет и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работ-

ник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение непра-

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

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

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

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

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

внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения занятий пре-

зентация представляется весьма удачным способом донесения информации до слушателей. 

Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их оформле-

ние 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 во-

влекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. ЗДОРОВЬЕ И ФАКТОРЫ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

Тема 1.1. Понятие здоровья, 

основные признаки наруше-

ния здоровья 

Понятие «здоровье». Определение здоровья по ВОЗ. Цели и за-

дачи изучения состояния здоровья населения. Уровни здоровья. 

Здоровье и болезнь. Переходное состояние. Факторы, влияющие 

на здоровье человека, их соотношение. Образ жизни и виды ак-

тивности: трудовая, внетрудовая, социальная, культурная, ме-

дицинская, экология и здоровье: воздушная среда, водная среда, 

состояние педосферы, экология жилых и общественных поме-

щений, климатические факторы. Здоровье и наследственность. 

Биологические и социальные компоненты наследственность че-

ловека. Состояние здравоохранения: качество, своевременность, 

полнота, адекватность, экономичность. 

Тема 1.2. Основы здорового 

образа жизни. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ). Определение. Составляю-

щие ЗОЖ: организация питания, режим труда и отдыха, 

организация сна, двигательная активность, личная гигиена 

и закаливание, профилактика вредных привычек, культура 

сексуального поведения и планирование семьи, культура 

межличностного общения. Принципы ЗОЖ. 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ  

СОСТОЯНИЯХ 

Тема 2.1. Предмет, задачи и 

организация оказания первой 

помощи 

Определение понятия «первая помощь». Основные нормативно-

правовые акты, регламентирующие оказание первой помощи. 

Перечень состояний, требующих оказания первой помощи. Пе-

речень мероприятий первой помощи и последовательность их 

выполнения на месте происшествия. Оценка обстановки и обес-

печение безопасных условий для оказания первой помощи на 

месте происшествия. Правила и порядок осмотра пострадавше-

го, основные критерии оценки нарушения сознания, дыхания, 

кровообращения. Определение приоритетности оказания первой 
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помощи. 

Тема 2.2. Оказание первой по-

мощи при различных состоя-

ниях 

Меры безопасности при оказании первой помощи, профи-

лактика ВИЧ-инфекции. 

Назначение, устройство и правила пользования аптечкой 

индивидуальной, пакетом перевязочным медицинским ин-

дивидуальным, сумкой медицинской санитарной.  

Назначение, устройство и правила пользования пакетом 

противохимическим индивидуальным, перевязочным ма-

териалом.  

Аптечка индивидуальная. Состав, правила пользования. 

Использование содержимого: для обезболивания, при от-

равлении фосфороорганическими отравляющими вещест-

вами, для профилактики инфекционных заболеваний.  

Виды перевязочного материала: марля, бинты, легнин, ко-

сынки, индивидуальный перевязочный материал, салфет-

ки.  

Понятие о видах транспортировки. Показания к самостоя-

тельной транспортировке пострадавшего. Сопровождение 

пострадавшего. Средства транспортировки.  

Переноска пострадавших одним двумя и более доброволь-

цами. Приемы переноски. Особенности извлечения и пере-

кладывания пострадавших с подозрением на травму по-

звоночника, таза. Погрузка и размещение пострадавших 

внутри транспортных средств.  

Классификация состояний, угрожающих жизни постра-

давших и внезапно заболевших. Характеристика терми-

нальных состояний, клинической смерти. Принципы и ме-

тоды оказания неотложной доврачебной помощи при тер-

минальных состояниях и клинической смерти. Техника не-

прямого массажа сердца и искусственного дыхания. Пра-

вила пользования роторасширителем, воздуховодом. Осо-

бенности реанимационных мероприятий при утоплении и 

поражении электрическим током. 

Классификация острых заболеваний дыхательной системы. 

Основные клинические признаки и экстренная доврачеб-

ная помощь при бронхиальной астме, воспалении легких, 

плеврите. Клиническая характеристика коматозных со-

стояний. Клиника и первая помощь при гипер- и гипогли-

кемической коме. Оказание первой помощи при тепловом 

ударе. Признаки острого нарушения проходимости дыха-

тельных путей. 

Классификация острых заболеваний сердечно-сосудистой 

системы. Основные клинические признаки и экстренная 

доврачебная помощь при стенокардии и инфаркте миокар-

да, гипертоническом кризе, нарушениях сердечного ритма. 

Классификация аллергических заболеваний. Симптомы 

аллергических реакций. Первая доврачебная помощь при 

крапивнице, укусах насекомых. Первая помощь при ана-

филактическом шоке. 

Основные свойства АХОВ. Пути попадания АХОВ в орга-

низм. Диагностика острых отравлений АХОВ. Первая ме-

дицинская и доврачебная помощь при острых отравлениях 
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АХОВ (угарный газ, аммиак, хлор, метан). Лечебные ме-

роприятия у пострадавших: - с химическими поражениями 

отравляющими веществами; - с острыми отравлениями ле-

карственными средствами; - с бытовыми отравлениями. 

Виды травматизма. Характеристика закрытых поврежде-

ний мягких тканей. Клиника, диагностика, ушибов, осо-

бенности оказания первой доврачебной помощи при уши-

бах мягких тканей. Симптомы повреждения связочного 

аппарата и мышц конечностей. Принципы оказания первой 

доврачебной медицинской помощи при ушибах, закрытых 

повреждениях связочного аппарата суставов, мышц. Осо-

бенности оказания доврачебной медицинской помощи при 

синдроме длительного сдавления. Классификация повреж-

дений костей и суставов, достоверные и вероятные при-

знаки переломов. Клиническая картина наиболее часто 

встречающихся травматических вывихов. Доврачебная 

помощь при подозрении на наличие перелома, вывиха. По-

казания и средства транспортной иммобилизации. Правила 

наложения табельных транспортных шин при открытых и 

закрытых повреждениях конечностей. 

Классификация ран. Клиническая характеристика колотых, 

резаных, рубленых, рваных, рвано-размозженных, ушиб-

ленных, огнестрельных, укушенных ран. Объем неотлож-

ной первой медицинской и доврачебной помощи при ра-

нениях. Общие понятия о раневом процессе. Местные при-

знаки ранних раневых осложнений, пути их профилактики 

и лечения. Классификация кровотечений. Достоверные и 

вероятные признаки наружных артериальных, венозных, 

смешанных, внутриполостных кровотечений. Способы ос-

тановки наружных кровотечений. Классификация повязок. 

Виды мягких повязок, применяющихся в практике. Общие 

правила бинтования и наложения мягких повязок. Основ-

ные виды бинтовых повязок, техника их наложения на го-

лову, туловище, конечности. Правила пользования инди-

видуальным перевязочным пакетом. Контурные повязки на 

грудную клетку. Косыночные повязки. Техника наложения 

косыночных повязок. Использование сетчатого эластично-

го бинта для фиксации асептических повязок на различные 

участки тела. 

Особенности дорожно-транспортных происшествий. Ме-

ханизмы поражающего действия при дорожно-

транспортном происшествии. Нарушение функции жиз-

ненно-важных органов и систем при дорожно-

транспортных происшествиях. Травматический шок. Фазы 

травматического шока. Степени тяжести торпидной фазы 

травматического шока. Клиника травматического шока. 

Профилактика травматического шока. Использование ап-

течки автомобильной. 

Классификация ожогов и отморожений. Способы опреде-

ления площади глубины термических поражений. Основ-

ные клинические признаки периодов ожоговой болезни. 

Критерии тяжести состояния обожженных. Принципы ока-
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зания доврачебной помощи при термических поражениях. 

Объем первой помощи при ожогах концентрированными 

растворами кислот и щелочей. 

Основные инфекционные заболевания. Правила измерения 

температуры. Типы температурных кривых. Первая по-

мощь при лихорадочных состояниях. Острые пищевые от-

равления. Правила промывания желудка. Особенности 

транспортировки инфекционных больных. 

РАЗДЕЛ 3. УХОД ЗА ПОСТРАДАВШИМИ И БОЛЬНЫМИ 

Тема 3.1. Оценка функцио-

нального состояния организма 

человека 

Определение физиологических показателей организма че-

ловека. Измерение температуры. Термометрия и ее спосо-

бы. Исследование пульса. Измерение артериального дав-

ления. Подсчет частоты дыхательных движений. 

Тема 3.2. Основы  ухода за по-

страдавшими и больными 

Общие принципы ухода за пострадавшими и больными. 

Санитарная обработка. Постельное белье и постельные 

принадлежности. Кормление. Уход за полостью рта, но-

сом, глазами. Стрижка ногтей.  

Особенности ухода при отморожениях, ожогах. 

Особенности ухода при носовых кровотечениях, травме 

лица.   

Особенности ухода за больными, находящимися на вытя-

жении, в гипсовой повязке. 

Лекарственные формы. Характеристика способов введения 

лекарственных средств в организм, их преимущества и не-

достатки. Составление походной, домашней, автомобиль-

ной аптечек. Правила хранения и пользования лекарствен-

ными средствами. Десмургия. Правила наложения бинто-

вых повязок. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисци-

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

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учеб-

ные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое 

занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподава-

телей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных способно-

стей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, рас-

ширении, 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 практиче-

ские занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием ак-

тивных 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 про-

блемным 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 заседа-
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ний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с ис-

полнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процес-

се их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обста-

новке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оце-

нить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсцениров-

ки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку сво-

ему 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 от-

личается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

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

ют 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 со-

держит 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 про-

стые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основан-

ный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредст-

венная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разо-

браться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы де-

лятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусст-

венно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) 

и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности по-

средствам 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 межлич-

ностного 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 отно-

шение 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 аудито-

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

слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

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

ние конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и бо-
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лее лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре устано-

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

дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, плани-

рование своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неог-

раниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес ауди-

тории. 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 сто-

роны, 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 направле-

но 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. Педагоги-

ческий работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – задавать 

определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить ли-

дера 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 мо-

дель 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 кол-

локвиумах 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 об-

суждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая 

преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по дан-

ной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обу-

чающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую 

проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обу-

чающийся 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 разра-

ботку 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 практи-
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ческих задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных облас-

тей.  

- 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) - совре-

менная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оце-

нивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как под-

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

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разде-

лам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ЗДОРОВЬЕ И ФАКТОРЫ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Среда обитания и факторы риска.  

2. Основные факторы, определяющие здоровье.  

3. Факторы природной среды (климат, рельеф, флора и фауна местности и др.).  

4. Биологические факторы.  

5. Психологические факторы.  

6. Адаптационные свойства организма, темперамент, конституция.  

7. Социально-экономические факторы: социально-экономическое состояние обще-

ства, условия жизни, труда, быта и др. 

8. Медицинские факторы – состояние здравоохранения, развитие медико-

санитарных служб, недостатки в организации медицинской помощи, медицинская активность 

населения.  

9. Виды факторов риска. Значение факторов риска в формировании здоровья.  

10. Факторы риска, связанные с урбанизацией и бытовой средой.  

11. Генетические факторы риска.  

12. Факторы риска, зависящие от образа жизни.  

13. Понятие и определение адаптации.  

14. Акклиматизация. Понятие и определение.  

15. Общие закономерности адаптивного процесса.  

16. Механизмы адаптации.  

17. Условия, влияющие на адаптацию.  

18. Типы адаптаций.  

19. Понятие о стрессе как механизме адаптации.  

20. Влияние стресса на здоровье человека.  

21. Дистресс.  

22. Профилактика стресса. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СО-

СТОЯНИЯХ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие о смерти и ее этапах.  

2. Классификация терминальных состояний и их клинические проявления.  

3. Клиническая смерть. Биологическая смерть.  

4. Признаки клинической и биологической смерти.  

5. Объем и очередность первой помощи при терминальных состояниях.  

6. Основные приемы сердечно-легочной реанимации.  

7. Сердечно-легочная реанимация.  

8. Базовый комплекс реанимационных мероприятий.  
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9. Удаление инородного тела из дыхательных путей.  

10. Искусственное дыхание.  

11. Основные правила проведения закрытого массажа сердца.  

12. Критерии прекращения СЛР.  

13. Этапы сердечно-легочной реанимации.  

14. Неотложные состояния при заболеваниях, первая помощь:  стенокардия («грудная 

жаба»);  инфаркт миокарда («сердечный приступ»); ишемическая болезнь сердца;  

гипертонический криз;  инсульт;  эпилепсия;  отравление. 

15. Травмы опорно-двигательного аппарата, принципы иммобилизации и транспорти-

ровки.  

16. Вывих. Признаки, первая помощь.  

17. Растяжение. Признаки, первая помощь.  

18. Перелом. Признаки перелома. Меры по оказанию первой помощи при переломах.  

19. Правила иммобилизации при различных переломах.  

20. Профилактика травм опорно-двигательного аппарата.  

21. Раны. Классификация ран, их особенности.  

22. Раневая инфекция.  

23. Пневмоторакс. Виды.  

24. Инфицированные раны.  

25. Кровотечения: виды, опасности. Классификация кровотечений.  

26. Общие признаки кровопотери.  

27. Признаки артериального, венозного, смешанного, капиллярного кровотечений.  

28. Кровопотеря легкой, средней и тяжелой степеней.  

29. Первая помощь при наружных кровотечениях.  

30. Кровотечение при переломах.  

31. Основные правила десмургии – учения о повязках, их правильном применении и на-

ложении при различных повреждениях и заболеваниях.  

32. Повязки, материалы, используемые для наложения повязок. 

 

РАЗДЕЛ 3. УХОД ЗА ПОСТРАДАВШИМИ И БОЛЬНЫМИ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Общий и специальный уход за больными и пострадавшими.  

2. Рекомендуемые средства для ухода за пострадавшими и больными.  

3. Специальный уход за больными и пострадавшими в ЧС: пожилого и детского воз-

раста; находящимися в тяжелом состоянии; в период подготовки к операции и по-

слеоперационном периоде.  

4. Особенности ухода за больными и пострадавшими в ЧС с повреждением опорно-

двигательного аппарата; ожогами и отморожениями; ранениями и травмой головы и 

груди. Лечебные процедуры и манипуляции: характеристика, назначение.  

5. Правила и техника выполнения простейших лечебных процедур и манипуляций. 

 

 

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

См. Приложение 1 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕ-

НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Основы медицинских знаний (модуля)» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоя-
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тельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических занятий. Са-

мостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей не-

обходимо 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 Интер-

нет. 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 про-

читанной лекции; 

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

ной тетради; 

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

лу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

ра) 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 об-

ратить 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, озна-

комление 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 це-

лью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного вы-

полнения 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 уча-

стия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль 

за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомен-

дуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по воз-

можности используйте наглядное представление материала.  
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Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в рей-

тинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпу-

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

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкрет-

ной 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, само-

рефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирова-

ние личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

жанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивиду-

альному 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 чи-

тать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систе-

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

большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется преподава-

телем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в ме-

тодических 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 опре-

деление основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые по-

ясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 

добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные кон-

спекты. 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, рекоменду-

ется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт 

показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержа-

щего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает 

запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным спра-

вочником 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 книга-

ми (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподава-

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

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

влечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим соб-

ственная 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:  
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1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные сло-

ва. 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 до-

казательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предло-

жения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности на-

писанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснован-

ным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логи-

ческой структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседнев-

ной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, ис-

ходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения про-

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

числений 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, вы-

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

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продол-

жать 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 пол-

ностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библио-

графический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиоте-

кой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

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

лью отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретиче-

ского уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятель-

ности.  

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 рассмат-

ривать 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 исполь-

зованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней страни-

це 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 цен-

тру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

разность. 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 крат-

кого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и под-

готовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к инте-

ресной 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 ли-

тературы. 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 об-

суждению.  

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 на-

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

формулировок.  

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

ключения; 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 во-

прос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с со-

временностью. 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 выполне-

ния цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором указыва-

ется взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные источ-

ники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

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

пределен по параграфам, имеющим свои названия;  

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

гда 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 вы-

двинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной час-

ти.  

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, постав-

ленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе 

работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представ-

ленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

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

ваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свобод-

ной 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 жела-

нию. 

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 сопровож-

дать 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 дол-
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жен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недос-

татком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необхо-

димый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной про-

блемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обоб-

щающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

ризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно изло-

женный, 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 про-

цессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, веду-

щему 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 до-

пустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной не-

грубой 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 дос-

товерности;  

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 стандар-

тами;  
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˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новей-

шими изданиями;  

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

держание 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 – встав-

ки, 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, диа-

грамм, 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 ра-

бочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, по-

священным 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, отра-

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

ки 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 зна-

ний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен са-

мостоятельно 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 во-

просу; 

 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, пред-

ставленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

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

ные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодиче-

ских изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

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

суждения 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 суще-

ственными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; исполь-

зуются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно используются 

формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения при-

нятого 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 приня-

тому 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, кото-

рое хорошо обосновано теоретически.  

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

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

достаточно хорошо обосновано теоретически.  

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

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

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

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания по выполнению заданий по демонстрации сформированно-

сти практических навыков: 
Отработка практических навыков (в том числе по работе с аппаратурой) – в ходе вы-

полнения практических занятий происходит отработка полученных теоретических знаний на 

практике,  чтобы обучающийся мог продемонстрировать степень сформированности практи-

ческих навыков, понять диагностическую ценность того или иного метода, оценить чувстви-

тельность данного метода к физиологическим изменениям в организме и т.д. 

Критерии оценки практического задания по демонстрации сформированности 

практических навыков: 

«Зачтено» – обучающийся знает основные положения методики выполнения меро-

приятий по уходу, самостоятельно демонстрирует необходимые действия по алгоритму и 

коммуникативные навыки. Допускаются некоторые неточности (малосущественные ошибки), 

которые студент самостоятельно обнаруживает и быстро исправляет.  

 «Не зачтено» – студент не знает основные положения методики выполнения меро-

приятий по уходу, или не может самостоятельно продемонстрировать необходимые действия 

по алгоритму или неверно выстраивает коммуникацию с пациентом. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

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

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

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

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

ях, 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 се-

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематиче-

ская подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной 

аттестации для систематизации знаний. 

 

Приложение № 1  к методическим материа-

лам по дисциплине (модулю). Учебно-

наглядные пособия по  дисциплине (модулю) 
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УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. ЗДОРОВЬЕ И ФАКТОРЫ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

 

Сфера влияния 

Факторы, 

укрепляющие 

здоровье 

Факторы риска 

 

 

 

 
Образ жизни 

отсутствие вредных привычек курение, алкоголь, наркотики, 
токсикомания, злоупотребле-

ние лекарствами 

рациональное, 
сбалансированное питание 

Несбалансированное в 

количественном и 

качественном отношениях пи-

тание 

адекватная физическая 
активность 

гиподинамия и   гипокинезия, 
гипердинамия 

здоровый психологический 
климат в семье и на работе 

стрессовые ситуации 

внимательное отношение к 
своему здоровью 

недостаточная медицинская 
активность 

 

 

 

 

 
Внешняя среда 

Микросреда 

отсутствие вредных факторов 
производства 

вредные условия труда и 
обучения 

хорошие материально-бытовые 
условия 

плохие материально-бытовые 
условия 

оседлый образ жизни миграционные процессы 

Макросреда 

благоприятные климатические 

и природные условия 

Неблагоприятные 
климатические и природные 

условия 

экологически чистая среда 
обитания 

загрязнение окружающей 
среды 

 

 

 

Биологические факторы 

здоровая наследственность Наследственная пред-

расположенность и на-

личие наследственных 
заболеваний 

отсутствие возрастных, 

половых и конститу-

циональных особенно-

стей, способствующих 

возникновению забо-

левания;  
достаточные функциональные 
резервы организма 

возрастные, половые, кон-

ституциональные особен-

ности, влияющие на воз-

никновение заболевания; 
низкие резервные возможности 
организма 

 

Организация медицинской 

помощи 

высокий уровень медицинской 

помощи 

Некачественное медицинское 

обслуживание 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СО-

СТОЯНИЯХ. 

ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ 

ЕСЛИ НЕТ СОЗНАНИЯ И НЕТ ПУЛЬСА  

НА СОННОЙ АРТЕРИИ 
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1 
УБЕДИТЬСЯ 

В ОТСУТСТВИИ ПУЛЬСА 

НА СОННОЙ АРТЕРИИ 
2 

ОСВОБОДИТЬ 
ГРУДНУЮ КЛЕТКУ ОТ 

ОДЕЖДЫ И РАССТЕГНУТЬ 

ПОЯСНОЙ РЕМЕНЬ 

  

НЕЛЬЗЯ! 
 

ТЕРЯТЬ ВРЕМЯ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПРИЗНАКОВ ДЫХАНИЯ 

НЕЛЬЗЯ! 
НАНОСИТЬ УДАР ПО ГРУДИНКЕ И 

ПРОВОДИТЬ НЕПРЯМОЙ МАССАЖ 

СЕРДЦА, НЕ ОСВОБОДИВ ГРУДНУЮ 

КЛЕТКУ И НЕ РАССТЕГНУВ ПОЯС-

НОЙ РЕМЕНЬ 

3 
ПРИКРЫТЬ 

ДВУМЯ ПАЛЬЦАМИ МЕ-

ЧЕВИДНЫЙ ОТРОСТОК 
4 

НАНЕСТИ 
УДАР КУЛАКОМ 

ПО ГРУДИНЕ 

  

НЕЛЬЗЯ! 
НАНОСИТЬ УДАР ПО МЕЧЕВИДНОМУ 

ОТРОСТКУ ИЛИ В ОБЛАСТЬ КЛЮЧИЦ 

НЕЛЬЗЯ! 
НАНОСИТЬ УДАР ПРИ НАЛИЧИИ 

ПУЛЬСА НА СОННОЙ АРТЕРИИ 

5 
НАЧАТЬ 

ПРЯМОЙ МАССАЖ СЕРДЦА 6 
СДЕЛАТЬ 

«ВДОХ» ИСКУССТВЕННОГО 

ДЫХАНИЯ 

  

Глубина продавливания грудной клетки 

должна быть не менее 3-4 см. 

Зажать нос, захватить подбородок, запроки-

нуть голову пострадавшего и сделать 
максимальный выдох ему в рот. 

НЕЛЬЗЯ! 
РАСПОЛАГАТЬ ЛАДОНЬ НА ГРУДИ 

ТАК, ЧТОБЫ БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ БЫЛ 

НАПРАВЛЕН НА СПАСАТЕЛЯ 

НЕЛЬЗЯ! 
СДЕЛАТЬ «ВДОХ» ИСКУССТВЕННОГО 

ДЫХАНИЯ, НЕ ЗАЖАВ ПРЕДВАРИ-

ТЕЛЬНО НОС ПОСТРАДАВШЕГО 
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7 
ВЫПОЛНЯТЬ 

КОМПЛЕКС РЕАНИМАЦИИ 

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ 

- Если оказывает помощь один человек, 

то 2 «вдоха» искусственного дыхания 

 

 

делают после 15 надавливаний на 

грудину. 

- Если оказывает помощь группа людей, 

то 2 «вдоха» искусственного дыхания де-

лают после 5 надавливаний на грудину. 

-Для быстрого возврата крови к сердцу  

приподнять ноги пострадавшего. 

- Для сохранения жизни головного мозга 

 приложить холод к голове. 

ПРИ СУЖЕНИИ ЗРАЧКОВ, 

НО ОТСУТСТВИИ СЕРДЦЕБИЕНИЯ 

РЕАНИМАЦИЮ НУЖНО ПРОВОДИТЬ 

ДО ПРИБЫТИЯ МЕДПЕРСОНАЛА 

- Для удаления воздуха из желудка  

повернуть пострадавшего на живот и 

надавить кулаками ниже пупка. 

8 
ОРГАНИЗОВАТЬ 
ДЕЙСТВИЯ ПАРТНЕРОВ 

ПЕРВЫЙ СПАСАТЕЛЬ 

проводит непрямой массаж сердца, 

отдает команду «Вдох!» 

 

 

и контролирует эффективность вдоха по 

подъему грудной клетки. 
ВТОРОЙ СПАСАТЕЛЬ 

проводит искусственное дыхание, контро- 

лирует реакцию зрачков, пульс на сонной 

артерии и информирует партнеров о 

состоянии пострадавшего:«Есть реакция 

зрачков! Нет пульса! Есть пульс!» и т.п. 

НЕЛЬЗЯ! 

 
РАСПОЛАГАТЬСЯ СПАСАТЕЛЯМ 

ДРУГ НАПРОТИВ ДРУГА 
И ОБХОДИТЬ ПАРТНЕРА СЗАДИ 

ТРЕТИЙ СПАСАТЕЛЬ 

приподнимает ноги пострадавшего для 

лучшего притока крови к сердцу и го-

товится к смене партнера, 

выполняющего непрямой массаж сердца. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАНИМАЦИИ В ОГРАНИЧЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

1 
НАНЕСТИ 

УДАР КУЛАКОМ ПО ГРУДИНЕ 2 
УЛОЖИТЬ 

ПОСТРАДАВШЕГО НА 

СПИНУ 

  

Удар можно наносить в положении 

пострадавшего «сидя» и «лежа» 

Комплекс реанимации можно проводить 

только в положении пострадавшего «лежа на 

спине» на ровной жесткой поверхности 
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СОСТОЯНИЕ КОМЫ 

ЕСЛИ НЕТ СОЗНАНИЯ,  

НО ЕСТЬ ПУЛЬС НА СОННОЙ АРТЕРИИ 
 

1 
ПОВЕРНУТЬ 

ПОСТРАДАВШЕГО НА ЖИВОТ 2 
УДАЛИТЬ 

СЛИЗЬ И СОДЕРЖИМОЕ 

ЖЕЛУДКА 

 

ТОЛЬКО В ПОЛОЖЕНИИ «ЛЕЖА НА 

ЖИВОТЕ» ПОСТРАДАВШИЙ ДОЛЖЕН 

ОЖИДАТЬ ПРИБЫТИЯ ВРАЧЕЙ 

 

Периодически удалять из 

ротовой полости слизь и 

содержимое желудка с 

помощью салфетки или 

резинового баллончика 

 

3 
 

ПРИЛОЖИТЬ 
К ГОЛОВЕ ХОЛОД 

 

НЕЛЬЗЯ! 

ОСТАВЛЯТЬ ЧЕЛОВЕКА В СОСТОЯНИИ 

КОМЫ ЛЕЖАТЬ НА СПИНЕ 

 

Можно использовать 

пузырь со льдом или 

бутылки и пакеты с 

холодной водой или 

снегом, либо гипотер-

мический пакет 
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АРТЕРИАЛЬНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ 

В СЛУЧАЯХ АРТЕРИАЛЬНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ 
 

1 ПРИЖАТЬ 
ПАЛЬЦАМИ ИЛИ КУЛАКОМ АРТЕРИЮ В УКАЗАННЫХ ТОЧКАХ 

 

 
Прижатие 

сонной 

артерии в 

ране или 

ниже раны 

 
Временная 

остановка ар-

териального 

кровотечения 

из ран ладони 

 
Прижатие 

плечевой 

артерии 

выше раны 

До наложения жгута поврежденную конеч-

ность следует оставить в приподнятом по-

ложении. 
 

 

Прижатие кулаком бедренной 

артерии 

На конечностях точка прижатия артерии 

должна быть выше места кровотечения. 

На шее и голове  ниже раны или в ране. 

НЕЛЬЗЯ! 
ТЕРЯТЬ ВРЕМЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕ 

КОНЕЧНОСТЕЙ ОТ ОДЕЖДЫ 

2 
НАЛОЖИТЬ 

КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЖГУТ 

(ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО ЖГУТ «АЛЬФА») 

 

 

   

 
 

В 

СЛУЧАЯХ 

ПОСИ- 

 

Завести жгут 

за конеч-

ность и рас-

тянуть с мак-

симальны м 

усилием 

Прижать 

первый виток 

жгута и убе-

диться в от-

сутствии 

пульса 

Наложить 

следующие 

витки жгута с 

меньшим 

усилием 

Жгут на шею 

накладывают 

без контроля 

пульса и ос-

тавляют до 

прибытия 

врача. 

НЕНИЯ И 

ОТЕКА 

КОНЕЧ- 

НОСТИ 

(при не-

правиль 

ном  

   

Для гермети-

зации раны 

используют 

специальные 
повязки 

наложении 

жгута) 

СЛЕДУЕТ 

НЕМЕД- 

ЛЕННО 

ЗАНОВО  

Обернуть 

петлю- за-

движку во-

круг жгута 

Оттянуть 

петлю и за-

вести под 

свободный 

конец жгута 

Вложить 

записку о 

времени 

наложения 

жгута под 
резинку петли 

«КОЛЕТЕКС» 

или много-

слойную ткань 

(упаковку 

бинта) 

НАЛО- 

ЖИТЬ 

ЖГУТ. 

 

 
Жгут на конечность можно наложить 

не более чем на 1 час.  

Жгут на бедро накладывают 

через гладкий твердый 

предмет (бинт) с контролем 
пульса на подколенной ямке 
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РАНЕНИЕ КОНЕЧНОСТИ 

КАК НАКЛАДЫВАТЬ ПОВЯЗКИ НА РАНЫ 
 

1 
НАКРЫТЬ 

РАНУ САЛФЕТКУ «КОЛЕТЕКС» 
(ИЛИ ЛЮБОЙ ЧИСТОЙ САЛФЕТКОЙ) 

ПОЛНОСТЬЮ ПРИКРЫВ КРАЯ РАНЫ 

2 
ПРИБИНТОВАТЬ 

САЛФЕТКУ ИЛИ ПРИКРЕПИТЬ ЕЕ 

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЕМ 

  

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 
ПРОМЫВАТЬ РАНУ 

ВОДОЙ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 
ВЛИВАТЬ В РАНУ 

СПИРТОВЫЕ ИЛИ 

ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ 

РАСТВОРЫ  
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ПРОНИКАЮЩИЕ РАНЕНИЯ ГРУДИ 

КАК НАКЛАДЫВАТЬ ПОВЯЗКИ НА РАНЫ 
 

1 
ПРИЖАТЬ 

ЛАДОНЬ К РАНЕ И ЗАКРЫТЬ 

В НЕЕ ДОСТУП ВОЗДУХА 
2 

НАЛОЖИТЬ 
ГЕРМЕТИЧНУЮ ПОВЯЗКУ 

ИЛИ ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ 

  

НЕДОПУСТИМО! 
ИЗВЛЕКАТЬ ИЗ РАНЫ ИНОРОДНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТ-

ВИЯ 

ТРАНСПОРТИРОВКА 

ТОЛЬКО В ПОЛОЖЕНИИ 

«СИДЯ» 
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ПРОНИКАЮЩИЕ РАНЕНИЯ ЖИВОТА 

КАК НАКЛАДЫВАТЬ ПОВЯЗКИ НА РАНЫ 
 

1 
ПРИКРЫТЬ 

СОДЕРЖИМОЕ РАНЫ 

САЛФЕТКОЙ «КОЛЕТЕКС» 

ИЛИ ЧИСТОЙ САЛФЕТКОЙ 

3 
ПРИПОДНЯТЬ 

НОГИ И РАССТЕГНУТЬ 

ПОЯСНОЙ РЕМЕНЬ 

 
 

 

ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛОЖИТЬ 

ХОЛОД НА ЖИВОТ 

 

2 
ПРИКРЕПИТЬ 

САЛФЕТКУ, ПОЛНОСТЬЮ 

ПРИКРЫВАЮЩУЮ КРАЯ 

РАНЫ, ПЛАСТЫРЕМ 

ОЖИДАНИЕ ПОМОЩИ И ТРАНС-

ПОРТИРОВКА  ТОЛЬКО В ПОЛО-

ЖЕНИИ «ЛЕЖА НА СПИНЕ» С 

ПРИПОДНЯТЫМИ И СОГНУТЫМИ В 

КОЛЕНЯХ НОГАМИ 

  

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 
- ВПРАВЛЯТЬ 

ВЫПАВШИЕ ОРГАНЫ. 

- ДАВАТЬ ПИТЬ 
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ТЕРМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ 

КАК ОБРАБАТЫВАТЬ ОЖОГИ НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ 
 

ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ ОЖОГА БЕЗ 

НАРУШЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ 

ОЖОГОВЫХ ПУЗЫРЕЙ 

ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ ОЖОГА С 

НАРУШЕНИЕМ ЦЕЛОСТНОСТИ 

ОЖОГОВЫХ ПУЗЫРЕЙ И КОЖИ 

Поставить под 

струю 

холодной воды 

 
и/или 

 

Приложить 

холод на 20- 

1 
Накрыть 

сухой 

чистой 

2 
Поверх сухой 

ткани приложить 

холод 

на 10-15 минут  30 минут  тканью   

  

НЕЛЬЗЯ! 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 
СМАЗЫВАТЬ ОБОЖЖЕННУЮ - ПРОМЫВАТЬ ВОДОЙ 

ПОВЕРХНОСТЬ МАСЛАМИ И ЖИРАМИ - БИНТОВАТЬ ОБОЖЖЕН- 

 НУЮ ПОВЕРХНОСТЬ 
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ТРАВМЫ ГЛАЗ 

 

 

РАНЫ ГЛАЗ ИЛИ ВЕК 

ОЖОГИ ГЛАЗ ИЛИ ВЕК В СЛУЧАЯХ 

ПОПАДАНИЯ ЕДКИХ ХИМИЧЕСКИХ 

ВЕЩЕСТВ 

1 
НАКРЫТЬ 

ГЛАЗ ЧИСТОЙ САЛФЕТКОЙ 

(НОСОВЫМ ПЛАТКОМ) 
1 

РАЗДВИНУТЬ 
ОСТОРОЖНО ВЕКИ ПАЛЬЦАМИ 

И ПОДСТАВИТЬ ПОД СТРУЮ 

ХОЛОДНОЙ ВОДЫ 

Все операции 

проводить в 

положении 

пострадавше 

го «лежа»   

2 
ЗАФИКСИРОВАТЬ САЛ-

ФЕТКУ ПОВЯЗКОЙ И ОБЯЗА-

ТЕЛЬНО ПРИКРЫТЬ ЭТОЙ 

ЖЕ ПОВЯЗКОЙ ВТОРОЙ 

ГЛАЗ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ДВИЖЕНИЙ ГЛАЗНЫХ ЯБЛОК 

2 
ПРОМЫТЬ 

ГЛАЗ ПОД СТРУЕЙ ХОЛОДНОЙ 

ВОДЫ ТАК, ЧТОБЫ ОНА СТЕК-

ЛА ОТ НОСА КНАРУЖИ 

 

НЕЛЬЗЯ! 
ПРОМЫВАТЬ ВОДОЙ 

КОЛОТЫЕ И РЕЗАНЫЕ 

РАНЫ ГЛАЗ И ВЕК 

НЕДОПУСТИМО! 
ПРИМЕНЯТЬ НЕЙТРАЛИЗУЮЩУЮ 

ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА 

ЕДКИХ ВЕЩЕСТВ (КИСЛОТА-ЩЕЛОЧЬ) 
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ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ 
ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЯХ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ 

 

ЗАФИКСИРОВАТЬ 
КОНЕЧНОСТЬ С ПОМОЩЬЮ 

СКЛАДНЫХ ШИН 

ЗАФИКСИРОВАТЬ 
КОНЕЧНОСТЬ С ПОМОЩЬЮ ПОДРУЧ-

НЫХ СРЕДСТВ 

 
Фиксирование 

костей пред-

плечья и лок-

тевого 

сустава 

 

Фиксирование 

костей голени, 

коленного и 

голеностопного 

суставов 

 

 

 

 

ПРИ ОТКРЫТЫХ ПЕРЕЛОМАХ СНАЧАЛА 

НАЛОЖИТЬ ПОВЯЗКУ И ТОЛЬКО ЗАТЕМ  
ШИНУ 

Фиксирование костей голени, бедра и 

коленного сустава 

 

НЕЛЬЗЯ! 
 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ШИНЫ, ЕСЛИ 

ПОСТРАДАВШИЙ ЛЕЖИТ В ПОЗЕ 

«ЛЯГУШКИ» 

 

ПРАВИЛА ПЕРЕНОСКИ ПОСТРАДАВШЕГО МЕТОДОМ 

«НИДЕРЛАНДСКИЙ МОСТ» 

 

 

ПЕРВЫЙ СПАСАТЕЛЬ 

придерживает голову и плечи 

пострадавшего 
 

ВТОРОЙ СПАСАТЕЛЬ 

приподнимает таз, захватывает руки по-

страдавшего, контролирует действия всех 

спасателей и подает общую команду 

«Раз-два! Взяли!» 

 

ТРЕТИЙ СПАСАТЕЛЬ 

захватывает стопы и голени 

пострадавшего 

ПОДОБНЫМ ОБРАЗОМ 

МОЖНО ПЕРЕКЛАДЫВАТЬ 

ПОСТРАДАВШЕГО И В ПОЛОЖЕНИИ 
«ЛЕЖА НА ЖИВОТЕ» 

ОБЩАЯ ЗАДАЧА  

УДЕРЖАТЬ ТЕЛО И КОНЕЧНОСТИ ПО-

СТРАДАВШЕГО В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ 

ПЛОСКОСТИ 

 

ВВЕРХ ПО ЛЕСТНИЦЕ, В САЛОН САНИТАРНОГО 

ТРАНСПОРТА  ГОЛОВОЙ ВПЕРЕД. 

ВНИЗ ПО ЛЕСТНИЦЕ, ИЗ САНИТАРНОГО 

ТРАНСПОРТА  НОГАМИ ВПЕРЕД. 

ИДУЩИЕ ВПЕРЕДИ ВНИМАТЕЛЬНО СМОТРЯТ 

ПОД НОГИ И СООБЩАЮТ ИДУЩЕМУ СЗАДИ О 

ВСЕХ ПРЕПЯТСТВИЯХ. 

ИДУЩИЙ СЗАДИ СЛЕДИТ ЗА СОСТОЯНИЕМ 

ПОСТРАДАВШЕГО И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ 

ОТДАЕТ КОМАНДУ «СТОП! НАЧАЛАСЬ РВОТА! 

ИЛИ «СТОП! ПОТЕРЯ СОЗНАНИЯ!» 
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ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ В СЛУЧАЯХ ПОРАЖЕНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 

 

ПРАВИЛА ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДЕЙСТВИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА 

  
ПРИ НАПРЯЖЕНИИ ВЫШЕ 1000 В СЛЕДУЕТ:  

- надеть диэлектрические перчатки, резиновые  

боты или галоши; 
- взять изолирующую штангу или изолирующие 

 

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА  

клещи; 

- замкнуть провода ВЛ 6-20 кВ накоротко 

методом наброса, согласно специальной 

инструкции; 

КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ СПУСТИТЬ 

ПОСТРАДАВШЕГО С ВЫСОТЫ, 

ЧТОБЫ ПРИСТУПИТЬ К ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ 

В БОЛЕЕ УДОБНЫХ И 
БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЯХ 

- сбросить изолирующей штангой провод с НА ЗЕМЛЕ, НА ПЛОЩАДКЕ) 

пострадавшего;  

- оттащить пострадавшего за одежду не менее  

чем на 10 м от места касания проводом земли или  

от оборудования, находящегося под напряжением  

НЕЛЬЗЯ! НЕЛЬЗЯ! 

ПРИСТУПАТЬ К ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ, ТРАТИТЬ ВРЕМЯ НА ОКАЗАНИЕ 

НЕ ОСВОБОДИВ ПОСТРАДАВШЕГО ОТ ПОМОЩИ НА ВЫСОТЕ 

ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА  

ПРАВИЛА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ В ЗОНЕ «ШАГОВОГО» НАПРЯЖЕНИЯ 

 

В РАДИУСЕ 10 МЕТРОВ ОТ МЕСТА 

КАСАНИЯ ЗЕМЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 

ПРОВОДОМ МОЖНО ПОПАСТЬ ПОД 

«ШАГОВОЕ» НАПРЯЖЕНИЕ. 

 

ПЕРЕДВИГАТЬСЯ В ЗОНЕ «ШАГОВОГО» 

НАПРЯЖЕНИЯ СЛЕДУЕТ В 

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ БОТАХ ИЛИ ГАЛО-

ШАХ ЛИБО «ГУСИНЫМ ШАГОМ» — ПЯТ-

КА ШАГАЮЩЕЙ НОГИ, НЕ ОТРЫВАЯСЬ 

ОТ ЗЕМЛИ, ПРИСТАВ- ЛЯЕТСЯ К НОСКУ 

ДРУГОЙ НОГИ. 

НЕЛЬЗЯ! 

ОТРЫВАТЬ ПОДОШВЫ ОТ ПО-

ВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ И ДЕЛАТЬ 

ШИРОКИЕ ШАГИ 

НЕЛЬЗЯ! 

ПРИБЛИЖАТЬСЯ БЕГОМ К ЛЕЖАЩЕ-

МУ ПРОВОДУ 
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Обесточить пострадавшего. 

(Не забывай о собственной 

безопасности!) 
 

 
 

При отсутствии пульса на сонной 

артерии — нанести удар кулаком по 

грудине и приступить к реанимации. 

При коме — повернуть на живот. 
 

 
 

При электрических ожогах и ранах — 

наложить повязки. 

При переломах костей конечностей — 

шины. 
 

 
 

Вызвать «Скорую помощь». 
 

НЕДОПУСТИМО! 
- ПРИКАСАТЬСЯ К ПОСТРАДАВ- 

ШЕМУ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

ОБЕСТОЧИВАНИЯ. 

- ПРЕКРАЩАТЬ РЕАНИМАЦИОННЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ДО ПОЯВЛЕНИЯ 

ПРИЗНАКОВ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

СМЕРТИ 
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ПАДАНИЕ С ВЫСОТЫ 

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЯХ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ ПРИ СОХРАНЕНИИ СОЗНАНИЯ 
 

1 ОЦЕНИТЬ 
СОСТОЯНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО 

ВЫНУЖДЕННАЯ ПОЗА «ЛЯГУШКИ»  

ЭТО ВЕРНЫЙ ПРИЗНАК КРАЙНЕ 

ОПАСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

К ТАКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ 

ОТНОСЯТСЯ: 

- ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ ТАЗА И 

Пострадавший не может изменить 
положение ног. 

ПОВРЕЖДЕНИЯ ТАЗОБЕДРЕННЫХ 
СУСТАВОВ; 

 

- ПЕРЕЛОМЫ БЕДРЕННЫХ КОСТЕЙ; 

-ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА; 

-РАЗРЫВЫ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ И 

ВНУТРЕННИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ 

Стопы развернуты кнаружи, колени 

приподняты и разведены 
НЕЛЬЗЯ! 

ПЕРЕМЕЩАТЬ ПОСТРАДАВШЕГО, 

СНИМАТЬ С НЕГО ОДЕЖДУ ИЛИ 

ПОЗВОЛЯТЬ ЕМУ ШЕВЕЛИТЬСЯ 

2 ПЕРЕЛОЖИТЬ 
ПОСТРАДАВШЕГО НА КОВШОВЫЕ НОСИЛКИ 

  

СНАЧАЛА СЛЕДУЕТ РАЗЪЕ-

ДИНИТЬ И РАЗДВИНУТЬ КОВШИ 
НОСИЛОК 

ОСТОРОЖНО СОЕДИНИТЬ 

КОВШИ НОСИЛОК ПОД ПО-

СТРАДАВШИМ 

3 ПЕРЕЛОЖИТЬ 
ПОСТРАДАВШЕГО НА ВАКУУМНЫЙ МАТРАС 

 

ПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: 

 

- ПЕРЕЛОМЫ БЕДРЕННЫХ КОСТЕЙ И 

ГОЛЕНИ; 

 

- ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОЗВОНОЧНИКА; 

 

- ПОВРЕЖДЕНИЕ КОСТЕЙ ТАЗА И 

ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ 

ОПУСТИТЬ ПОСТРАДАВШЕГО 

НА ВАКУУМНЫЙ МАТРАС, 

ОСТОРОЖНО РАЗЪЕДИНИТЬ 

КОВШИ НОСИЛОК И ВЫТАЩИТЬ ИХ 

ИЗ-ПОД НЕГО 

НЕЛЬЗЯ! 
ОСТАВЛЯТЬ ЛЕЖАТЬ ПОСТРАДАВ-

ШЕГО НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НОСИЛ-

КАХ БОЛЕЕ 10-15 МИНУТ 
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4 ЗАФИКСИРОВАТЬ 
ПОСТРАДАВШЕГО НА ВАКУУМНОМ МАТРАСЕ В ПОЗЕ «ЛЯГУШКЕ» 

 

 

 

ПЕРВЫЙ СПАСАТЕЛЬ ФИК-

СИРУЕТ ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПО-

ЗВОНОЧНИКА 

 

ВТОРОЙ СПАСАТЕЛЬ 

ОСТОРОЖНО ПРИПОДНИМАЕТ МАТРАС 

У КОЛЕН ПОСТРАДАВШЕГО 

 

ТРЕТИЙ СПАСАТЕЛЬ 

СВОБОДНОЙ НОГОЙ ФОРМИРУЕТ ВАЛИК 

ДЛЯ ОПОРЫ СТОП ПОСТРАДАВШЕГО И 

ОТКАЧИВАЕТ ИЗ МАТРАСА ВОЗДУХ ОТ-

КАЧИВАЮЩИМ НАСОСОМ ДЛЯ 

ВАКУУМНЫХ МАТРАСОВ 
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АВТОДОРОЖНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ 

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ ПРИ АВТОДОРОЖНОМ ПРОИСШЕСТВИИ 
 

 

ЕСЛИ ПОСТРАДАВШИЙ НАХОДИТСЯ БЕЗ 

СОЗНАНИЯ 
 

 
 

Убедиться в наличии пульса на сонной ар-

терии 
 

 
 

Быстро повернуть пострадавшего на живот 
 

 
 

Очистить с помощью платка или салфетки 

ротовую полость 
 

 
 

При кровотечении наложить 

кровоостанавливающие жгуты 
 

На раны  наложить повязки 

При подозрении на переломы костей 

конечностей  наложить шины 
 

 
 

Вызвать «Скорую помощь» 
 

НЕДОПУСТИМО! 
- Оставлять пострадавшего в состоянии комы 

лежать на спине 

- Подкладывать под голову подушку, сумку 

или свернутую одежду 

- Переносить или перетаскивать пострадав- 

шего без крайней необходимости (угроза 
взрыва, пожар и т.п.) 
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УТОПЛЕНИЕ 

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЯХ ИСТИННОГО УТОПЛЕНИЯ 
 

 

Сразу же после извлечения утонувшего из 

воды  перевернуть его лицом вниз и опус-

тить голову ниже таза 

Очистить рот от инородного содержания и 

слизи. Резко надавить на корень языка 

При появлении рвотного и кашлевого 

рефлексов  добиться полного удаления 

воды из дыхательных путей и желудка 

Если нет рвотных движений и пульса  

положить на спину и приступить к реани-

мации. При появлении признаков жизни 

 перевернуть лицом вниз и удалить воду 

из легких и желудка 

Вызвать «Скорую помощь» 

НЕДОПУСТИМО! 
- Оставлять пострадавшего без внимания ( в 

любой момент может наступить остановка 

сердца) 

-Самостоятельно перевозить пострадавшего, 

если есть возможность вызвать спасательные 

службы 

 

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЯХ БЛЕДНОГО УТОПЛЕНИЯ 

В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ, ПРОРУБИ 

 

 
Перенеси тело на безопасное расстояние 

Проверь реакцию зрачков на свет и нали-

чие пульса на сонной артерии 

При отсутствии пульса на сонной артерии 

 приступать к реанимации 

Если появились признаки жизни  пере-

нести спасенного в теплое помещение, пе-

реодеть в сухую одежду, дать теплое питье 
 

 

Вызвать «Скорую помощь» 
 

НЕДОПУСТИМО! 
Терять время на удаление воды из легких и 

желудка при отсутствии пульса на сонной 

артерии 

   
ПОМОГИ СЕБЕ САМ  

ЕСЛИ ТЫ ОКАЗАЛСЯ В ПОЛЫ-

НЬЕ 

НЕ СУЕТИСЬ! 

 
Выбирайся на лед только с той стороны, с 

которой тебя угораздило свалиться 

Старайся наваливаться 

и опираться на край полыньи 

не ладонями, а всей верхней половиной 

туловища, захватывая наибольшую пло-

щадь крепкого льда 

Проползи по-пластунски первые 3-4 метра 

и обязательно по собственным следам 
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ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ И ОБМОРОЖЕНИЕ 

 

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ ПРИ 

ПЕРЕОХЛАЖДЕНИИ 

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОБМОРОЖЕНИИ 

 
 

При появлении озноба и мышечной дрожи 

необходимо дополнительно укрыть, пред-

ложить теплое сладкое питье или пищу с 

большим содержанием сахара 
 

 
 

При возможности дать 50 мл алкоголя и 

доставить в течение 1 часа в теплое поме-

щение или укрытие 
 

 
 

В теплом помещении  немедленно снять 

одежду и поместить в ванну с температурой 

воды 35-40 С (терпит локоть) или обло-

жить большим количеством 
 

теплых грелок 
 

 
 

После согревающей ванны обязательно ук-

рыть теплым одеялом или надеть теплую 

сухую одежду 
 

 
 

Продолжать давать теплое сладкое питье 

до прибытия врачей НЕДОПУСТИ-

МО! 
- Давать повторные дозы алкоголя или 

предлагать его в тех случаях, когда по-

страдавший находится в алкогольном 

опьянении 

- Использовать для согревающей ванны 

воду с температурой ниже 30 С 

 
 

Как можно скорее доставить по-

страдавшего в теплое помещение 
 

 
 

Снять с обмороженных конечностей одежду 

и обувь 
 

 
 

Немедленно укрыть поврежденные ко-

нечности от внешнего тепла теплоизо-

лирующей повязкой с большим количе-

ством ваты или одеялами и 
 

теплой одеждой 
 

 
 

Дать обильное теплое питье Обя-

зательно дать 1-2 таблетки анальгина 

Предложить малые дозы алкоголя 
 

 
 

Обязательно вызвать «Скорую помощь» 
 

НЕДОПУСТИМО! 
- Растирать обмороженную кожу 

- Помещать обмороженные конечности в 

теплую воду или обкладывать грелками 

- Смазывать кожу маслами или вазелином 
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ОБМОРОК 

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЯХ ОБМОРОКА 
 

1 

 
Убедиться в 

наличии пульса 

на сонной ар-

терии 

2 

 
Освободить 

грудную клетку 

от одежды и 

расстегнуть по-

ясной ремень 

Если нет пульса на сонной артерии  

приступить к комплексу реанимации 
 

 
 

Если есть пульс на сонной артерии  при-

поднять ноги, расстегнуть ворот сорочки, 

ослабить галстук и поясной ремень 
 

Надавить на болевую точку 

Если в течение 3 минут сознание не 

появилось  повернуть пострадавшего на 

живот и приложить холод к голове 

3  

 
Приподнять 

ноги 

4 

 

 
Надавить на 

болевую точку 

 
 

При появлении боли в животе или повтор- 

ных обмороков  положить холод на живот 
 

 
 

При тепловом ударе  перенести в про-

хладное место, приложить холод к голове и 

груди 

НЕДОПУСТИМО! 
- Прикладывать грелку к животу или 

пояснице при болях в животе или по-

вторных обмороках 

- Кормить в случаях голодного обморока 

 
 

В случаях голодного обморока  напоить 

сладким чаем 
 

 
 

Во всех случаях обморока необходимо вы-

звать врача 
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СДАВЛИВАНИЕ КОНЕЧНОСТЕЙ; 

УКУСЫ ЗМЕЙ И НАСЕКОМЫХ 
 

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЯХ 

ДЛИТЕЛЬНОГО СДАВЛИВАНИЯ 

КОНЕЧНОСТЕЙ 

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЯХ 

УКУСОВ ЗМЕЙ И ЯДОВИТЫХ НАСЕКОМЫХ 

 
 

Обложить придавленные конечности 

пакетами со льдом, снегом или холодной 

водой 
 

 
 

Дать 2-3 таблетки анальгина. 
 

Предложить обильное теплое питье 
 

 
 

Наложить защитные жгуты на сдавленные 

конечности до их освобождения 
 

 
 

Сразу же после освобождения туго за-

бинтовать поврежденные конечности 
 

 
 

Наложить шины 
 

 
 

Повторно приложить холод к 

поврежденным поверхностям 
 

 
 

Продолжать давать обильное теплое питье 

до прибытия врачей 

Удалить жало из ранки Прило-

жить холод к месту укуса. 
 

(К ранке от укуса гадюки приложить 

брюшком лягушку или наложить 

специальную повязку «КОЛЕТЕКС») 
 

 
 

Закапать 5-6 капель галазолина или сано-

рина в нос и ранку от укуса 
 

 
 

При укусах конечностей  обязательно на-

ложить шину 
 

 
 

Давать обильное и желательно сладкое пи-

тье 
 

 
 

Тщательно следить за состоянием больного 

до прибытия врача 
 

 
 

При потере сознания  повернуть на жи-

вот. При остановке сердца и дыхания  

приступить к реанимации 

НЕДОПУСТИМО! 
-Устранять препятствие кровотоку (ос-

вобождать сдавленные конечности) до 

наложения защитных жгутов и приема 

пострадавшим большого количества 

жидкости 
-Согревать придавленные конечности 

НЕДОПУСТИМО! 
- При потере сознания оставлять больного 

лежать на спине. 

-Использовать грелку или согревающие 

компрессы 
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ХИМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ И ОТРАВЛЕНИЯ ГАЗАМИ 

 

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЯХ 

ХИМИЧЕСКИХ ОЖОГОВ 

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЯХ 

ОТРАВЛЕНИЯ ЯДОВИТЫМИ ГАЗАМИ 

 

 
 

 
 

При поражениях любой агрессивной жидко-

стью (кислотой, щелочью, растворителем, 

спецтопливом, 
 

маслами и т.п.)  промывать 

под струей холодной воды 

до прибытия «Скорой помощи» 

 
 

Вынести на свежий воздух 
 

 
 

В случае отсутствия сознания и пульса на 

сонной артерии  приступить к комплексу 

реанимации 
 

 
 

В случаях потери сознания более 4 минут  

повернуть на живот и приложить холод к 

голове 
 

 
 

Во всех случаях вызвать «Скорую помощь» 

НЕДОПУСТИМО! 

Использовать сильнодействующие и 

концентрированные растворы кислот и 

щелочей для реакции нейтрализации на 

коже пострадавшего 

НЕДОПУСТИМО! 

Проводить искусственное дыхание изо рта 

в рот без использования специальных ма-

сок, защищающих спасателя от выдоха 

пострадавшего 
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ПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ОСНОВНЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ 
 

  

КОГДА НЕОБХОДИМО НАКЛАДЫВАТЬ 

ЗАЩИТНЫЕ ЖГУТЫ 
 

В случаях синдрома сдавления до 

освобождения конечностей 

 

 КОГДА ПОСТРАДАВШИХ 

ПЕРЕНОСЯТ ТОЛЬКО НА ЖИВОТЕ 

 

1. В состоянии комы 

2. При частой рвоте 

3. В случаях ожогов спины 

4. При подозрении на повреждение 

спинного мозга, когда в наличии есть 

брезентовые носилки 

 

КОГДА СЛЕДУЕТ НАКЛАДЫВАТЬ 

ДАВЯЩИЕ ПОВЯЗКИ 

 

1. При кровотечениях, если кровь 

пассивно стекает из раны. 

2. Сразу после освобождения конеч-

ностей при синдроме сдавливания 

 

КОГДА ТРЕБУЕТСЯ НЕМЕДЛЕННО 

НАНЕСТИ УДАР КУЛАКОМ ПО 

ГРУДИНЕ И ПРИСТУПИТЬ К 

СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ 

 

1. Нет сознания 

2. Нет реакции зрачков на свет 

3. Нет пульса на сонной артерии 

 

КОГДА СЛЕДУЕТ НЕМЕДЛЕННО 

НАЛОЖИТЬ 

КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЖГУТ 
 

1. Алая кровь из раны вытекает 

фонтанирующей струей 

2. Над раной образуется валик из 

вытекающей крови 

3. Большое кровавое пятно на одежде 

или лужа крови возле пострадавшего 

 

НЕДОПУСТИМО! 

 

1. ТЕРЯТЬ ВРЕМЯ НА ВЫЯСНЕНИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ СЛУЧИВШЕГОСЯ 

 

2. ПОДДАВАТЬСЯ ПАНИКЕ 

 

3. ТЕРЯТЬ ВРЕМЯ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПРИЗНАКОВ ДЫХАНИЯ 

 

КОГДА НЕОБХОДИМО 

НАКЛАДЫВАТЬ ШИНЫ НА 

КОНЕЧНОСТИ 

 

1. Видны костные отломки 

2. При жалобах на боль 

3. При деформации и отеках 

конечностей 

4. После освобождения придавленных 

конечностей 

5. При укусах ядовитых змей 

 

КОГДА ПОСТРАДАВШИХ МОЖНО 

ПЕРЕНОСИТЬ И ПЕРЕВОЗИТЬ ТОЛЬКО 

СИДЯ ИЛИ ПОЛУСИДЯ 

 

1. При проникающих ранениях грудной 

клетки 

2. При ранениях шеи 

 

КОГДА НЕОБХОДИМО ПЕРЕНОСИТЬ 

ПОСТРАДАВШИХ НА ЩИТЕ С 

ПОДЛОЖЕННЫМ ПОД КОЛЕНИ 

ВАЛИКОМ ИЛИ НА ВАКУУМ- 

НОСИЛКАХ В ПОЗЕ «ЛЯГУШКИ» 

 

1. При подозрении на прелом костей таза 

2. При подозрении на прелом верхней 

трети бедренной кости и повреждение 

тазобедренного сустава 

3. При подозрении на повреждение 

позвоночника и спинного мозга 

 

КОГДА ПОСТРАДАВШЕГО МОЖНО 

ПЕРЕНОСИТЬ ТОЛЬКО НА СПИНЕ С 

ПРИПОДНЯТЫМИ ИЛИ СОГНУТЫМИ В 

КОЛЕНЯХ НОГАМИ 

 

1. При проникающих ранениях брюшной 

полости 

2. При большой кровопотере или при 

подозрении на внутреннее кровотечение 
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ПРИЗНАКИ ОПАСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ И СОСТОЯНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЗНАКИ БЛЕДНО УТОПЛЕНИЯ 

 

1. Бледно-серый цвет кожи 

2. Широкий нереагирующий на свет зра-

чек 

3. Отсутствие пульса на сонной артерии 

4. Часто сухая, легко удаляемая платком 

пена в углах рта 

ПРИЗНАКИ СИНДРОМА СДАВЛЕНИЯ 

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

(ПОЯВЛЯЮТСЯ СПУСТЯ 15 МИНУТ) 

 

1. После освобождения сдавленной 

конечности  резкое ухудшение состояния 

пострадавшего 

2. Появление отека конечности с 

исчезновением рельефа мышц 

3. Отсутствие пульса у лодыжек 

4. Появление розовой или красной мочи 

ПРИЗНАКИ ИСТИННОГО 

УТОПЛЕНИЯ 

 

1. Кожа лица и шеи с синюшным отеком 

2. Набухание сосудов шеи 

3. Обильные пенистые выделения изо 

рта и носа 

 
ПРИЗНАКИ КОМЫ 

 

1. Потеря сознания более чем на 4 

минуты 

2. Обязательно есть пульс на сонной 

артерии 

 

ПРИЗНАКИ ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ 

(КОГДА КАЖДАЯ ПОТЕРЯННАЯ 

СЕКУНДА МОЖЕТ СТАТЬРОКОВОЙ) 

 

1. Отсутствие сознания 

2. Нет реакции зрачков на свет 

3. Нет пульса на сонной артерии 

 

ПРИЗНАКИ АРТЕРИАЛЬНОГО 

КРОВОТЕЧЕНИЯ 

 

1. Алая кровь из раны вытекает 

фонтанирующей струей 

2. Над раной образуется валик из 

вытекающей крови 

3. Большое кровавое пятно на одежде 

или лужа крови возле пострадавшего 

 

ПРИЗНАКИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

СМЕРТИ (КОГДА ПРОВЕДЕНИЕ 

РЕАНИМАЦИИ БЕССМЫСЛЕННО) 

 

1. Высыхание роговицы глаза 

(появление «селедочного» блеска 

2. Деформация зрачка при осторожном 

сжатии глазного яблока пальцами. 

3. Появление трупных пятен 

 

ПРИЗНАКИ ВЕНОЗНОГО 

КРОВОТЕЧЕНИЯ 

1. Кровь пассивно стекает из раны 

2. Очень темный цвет крови 

 

 
ПРИЗНАКИ ОБМОРОКА 

 

1. Кратковременная потеря сознания (не 
более 3-4 минут) 

2. Потере сознания предшествуют: 
резкая слабость, головокружение, звон в 
ушах и потемнение в глазах 

 



 
 

ПРИЗНАКИ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ 
 

 
 

1. Озноб и дрожь 
 

2. Нарушение сознания: 
 

-заторможенность и апатия; 
 

- бред и галлюцинации; 
 

- неадекватное поведение 
 

3. Посинение или побледнение губ 
 

4. Снижение температуры тела 
 

 
 

ПРИЗНАКИ ОТКРЫТОГО ПЕРЕЛОМА 

КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ 
 

 
 

1. Видны костные отломки 
 

2. Деформация и отек конечности 
 

3. Наличие раны, часто с кровотечением 

 
 

ПРИЗНАКИ ОБМОРОЖЕНИЯ 

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
 

 
 

1. Потеря чувствительности 
 

2. Кожа бледная, твердая и холодная на 

ощупь 
 

3. Нет пульса у лодыжек 
 

4. При постукивании пальцем  

«деревянный» звук 
 

 
 

ПРИЗНАКИ ЗАКРЫТОГО ПЕРЕЛОМА 

КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТИ 
 

 
 

1. Сильная боль при движении или 

нагрузке на конечность 
 

2. Деформация и отек конечности 
 

3. Синюшный цвет кожи 
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РАЗДЕЛ 3. УХОД ЗА ПОСТРАДАВШИМИ И БОЛЬНЫМИ 
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ПРОФИЛАКТИКА ПРОЛЕЖНЕЙ 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ, 

ЛАБОРАТОРНЫМ  ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

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

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

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

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

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

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

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

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

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

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

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

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

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

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

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

разделов. 

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

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

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

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

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

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

стремясь направить ее в нужное русло. 

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

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

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

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

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

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

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

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

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

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

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

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

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

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

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

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

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

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

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

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1.  

 

Тема 1. Общие сведения о 

реферировании и аннотировании 

Назначение и сущность аналитико-синтетической 

обработки информации. Первичные и вторичные 

документы. Основные характеристики первичных 

документов. Социальные ситуации, в которых 

применяются вторичные документы. Назначение и виды 

рефератов. Сопоставление перевода и реферирования 

как форм коммуникативного посредничества. Понятие 

социального заказа на информационную обработку 

текста. Основные этапы работы референта и их общая 

характеристика. 

 

Тема 2. Структурные особенности 

первичных и вторичных 

документов 

Текст и его основные коммуникативно-информативные 

признаки. Формы выражения мысли в текстах. 

Структурная характеристика первичных документов. 

Понятие смысловой и композиционной связности. 

Влияние особенностей первичного документа на 

оставление реферата. Основные элементы реферата 

(предметно-тематическая характеристика исходного 

текста, развернутая характеристика главной 

информации, аргументативно-иллюстративная часть). 

Структурная схема реферата. Требования к 

библиографическому описанию первоисточника. 
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Тема 3. Реферирование: фаза 

ориентировки и планирования 

Содержание фазы ориентировки и планирования 

действий по реферированию. Особенности восприятия и 

понимания текста первичного документа. Техника 

рационального чтения (скорочтения). Вероятностное 

прогнозирование в процессе реферирования. Выделение 

главной информации и существенных единиц 

информации в исходном тексте. Концептуальное 

планирование схемы реферата. 

Тема 4. Реферирование: фаза 

осуществления программы 

Содержание фазы осуществления программы. 

Соотнесенность смысловых фрагментов первичного 

документа и особенности их изменения во вторичном 

документе. Принципы компрессии текста. 

Реферирование текстов социальной тематики: 

стилистические особенности, экономия языковых 

ресурсов. Нормативные требования к оформлению 

рефератов. Библиографическое описание 

первоисточника. 

Тема 5: Реферирование: фаза 

контроля и сопоставления 

Содержание фазы контроля и сопоставления. 

Соотнесенность смысловых фрагментов первичного 

документа и особенности их изменения во вторичном 

документе. Редактирование предварительного варианта 

реферата. Исправление ошибок. Работа над языком, 

стилем и композицией реферата. Проверка правильности 

оформления реферата. Библиография первоисточника. 

Тема 6: Аннотирование. Принципы 

составления аннотаций 

Назначение, структура и виды аннотаций. Социальные 

функции различных видов аннотаций. Основные фазы 

аннотирования. Обобщение, оценка, выделение главной 

информации. Предметно-тематическая и проблемная 

характеристика исходного текста. Язык и стиль 

аннотации. Правила оформления библиографии 

первоисточника. 

Тема 7: Составление индикативных 

рефератов (неинтерпретирующего 

типа) социальных, политических и 

научных текстов 

Социальная функция индикативных рефератов. 

Структурно-композиционные и лексико-грамматические 

особенности индикативных рефератов. Планирование 

действий по составлению индикативного реферата. 

Содержательная компрессия первичного документа. 

Работа над языком, стилем и композицией 

индикативных рефератов. 

Тема 8: Составление 

информативных рефератов 

(неинтерпретирующего типа) 

социальных, политических и 

научных текстов 

Социальная функция информативных рефератов. 

Структурно-композиционные и лексико-грамматические 

особенности информативных рефератов. Планирование 

действий по составлению информативного реферата. 

Содержательная компрессия первичного 

документа/документов. Работа над языком, стилем и 
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композицией информативных рефератов. 

Тема 9: Составление 

интерпретирующих рефератов 

социальных, политических и 

научных текстов. 

Социальная функция интерпретирующих рефератов. 

Основные разновидности интерпретирующих рефератов 

(рецензия, критическая статья, комментарий). 

Структурно-композиционные и лексико-грамматические 

особенности интерпретирующих рефератов. 

Планирование действий по составлению 

интерпретирующего реферата. Содержательная 

компрессия первичного документа. Обобщение и оценка 

содержания исходного текста. Работа над языком, 

стилем и композицией интерпретирующих рефератов. 

Тема 10: Составление сводных и 

обзорных рефератов социальных, 

политических и научных текстов. 

Социальная функция сводных и обзорных рефератов. 

Структурно-композиционные и лексико-грамматические 

особенности сводных и обзорных рефератов. 

Планирование действий по составлению сводных и 

обзорных рефератов. Принципы изложения 

информации, извлеченной из нескольких источников. 

Тематическое обобщение и оценка исходного 

содержания. Использование справочной литературы при 

составлении реферата. Работа над языком, стилем и 

композицией сводных и обзорных рефератов. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

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

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

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

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

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

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

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

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

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

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

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

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 
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конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

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

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

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

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

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

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

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

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

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

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

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

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

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

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

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

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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

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

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

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

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

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

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

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

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

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

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

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

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

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

бизнес-тренинг.  

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

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

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

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 
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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 
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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.  
 

Тема 4: Реферирование: фаза осуществления программы. 

  

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Сущность и социальное назначение аналитико-синтетической обработки 

информации. 

2. Основные разновидности рефератов и аннотаций и их предназначение. 

3. Социальный заказ как смысловой ориентир при переводе и при реферировании. 

4. Влияние содержательных и композиционных особенностей первичного 

документа на составление реферата. 

5. Анализ основных этапов (фаз) работы референта в зависимости от социального 

заказа и вида реферата. 

6. Анализ основных элементов реферата (предметно-тематическая характеристика 

исходного текста, развернутая характеристика главной информации, 

аргументативно-иллюстративная часть). 

7. Языковые, стилистические и композиционные особенности различных видов 

рефератов (на конкретных примерах). 

8. Техника рационального чтения (скорочтения) в работе референта. 

9. Вероятностное прогнозирование в процессе реферирования (выделение главной 

информации и существенных единиц информации в исходном тексте). 

 

Тема 5: Реферирование: фаза контроля и сопоставления. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Анализ основных этапов (фаз) работы референта в зависимости от социального заказа и 

вида реферата. 

2. Проверка правильности составления и оформления реферата (на конкретных примерах).  

3. Редактирование предварительно составленных вариантов рефератов. Исправление 

ошибок. Работа над языком, стилем и композицией реферата. 

4. Особенности переводческого реферирования. Проверка языковых и стилистических 

особенностей реферата. Влияние содержательных и композиционных особенностей 

первичного документа на составление реферата. 

5. Соотношение различных смысловых элементов реферата в зависимости от социального 

заказа. 

6. Анализ языковых, стилистических и композиционных особенностей различных видов 

рефератов (на конкретных примерах). 
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Тема 6: Аннотирование. Принципы составления аннотаций. 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Анализ основных этапов (фаз) работы референта при составлении аннотации. 

2. Основные виды аннотаций и область их социального применения.  
3. Редактирование предварительно составленных аннотаций. Исправление ошибок. Работа 

над языком и стилем аннотации. 
4. Составление аннотаций на основе предварительно прочитанных текстов. 

5. Правила библиографического описания первоисточников при составлении рефератов и 

аннотаций. 
6. Сравнение языковых и стилистических особенностей реферата (индикативного или 

информационного типа) и аннотации. 
 

 

РАЗДЕЛ 2. 

 
Тема 7: Составление индикативных рефератов (неинтерпретирующего типа) социальных, 

политических и научных текстов. 

 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Анализ основных этапов (фаз) работы референта при составлении индикативных 

рефератов. 

2. Проблемы смысловой группировки текста при составлении индикативного реферата 

(смысловое обобщение, содержательная компрессия). 

3. Проверка и редактирование предварительно составленных рефератов текстов 

социальной тематики. Исправление ошибок. Работа над языком и стилем реферата. 

4. Анализ языковых, стилистических и композиционных особенностей реферата 

индикативного типа. 

5. Работа со справочной литературой при составлении индикативного реферата. Правила 

библиографического описания первоисточника. 

 

Тема 8: Составление информативных рефератов (неинтерпретирующего типа) 

социальных, политических и научных текстов. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Анализ основных этапов (фаз) работы референта при составлении информативных 

рефератов. 

2. Проблемы смысловой группировки текста при составлении информативного реферата 

(смысловое обобщение, содержательная компрессия). 

3. Проверка и редактирование предварительно составленных рефератов текстов 

социальной тематики. Исправление ошибок. Работа над языком и стилем реферата. 

4. Анализ языковых, стилистических и композиционных особенностей реферата 

информативного типа. 

5. Работа со справочной литературой при составлении информативного реферата. Правила 

библиографического описания первоисточника. 

 
Тема 9: Составление интерпретирующих рефератов социальных, политических и 

научных текстов. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Анализ основных этапов (фаз) работы референта при составлении интерпретирующих 

рефератов. 

2. Проблемы смысловой группировки текста при составлении интерпретирующего 

реферата (смысловое обобщение, содержательная компрессия, оценка, композиция). 
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3. Проверка и редактирование предварительно составленных рефератов текстов социальной 

тематики. Исправление ошибок. Работа над языком и стилем реферата. 

4. Анализ языковых, стилистических и композиционных особенностей реферата 

информативного типа. 

5. Работа со справочной литературой при составлении информативного реферата. Правила 

библиографического описания первоисточника. 

         Тема 10: Составление сводных и обзорных рефератов социальных, политических и научных 

текстов. 

           Вопросы для самоподготовки: 

1. Анализ основных этапов (фаз) работы референта при составлении сводных и обзорных 

рефератов. 

2. Проблемы смысловой группировки текста при составлении сводных и обзорных рефератов 

(смысловое обобщение, содержательная компрессия, оценка, композиция). 

3. Проверка и редактирование предварительно составленных рефератов текстов социальной 

тематики. Исправление ошибок. Работа над языком и стилем. 

4. Анализ языковых, стилистических и композиционных особенностей сводных и обзорных 

рефератов. 

5. Развитие навыков изложения информации, извлеченной из нескольких источников. 

 

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

 

РАЗДЕЛ 1.  
 

Тема 4: Реферирование: фаза осуществления программы. 

 

                  
рис.1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5: Реферирование: фаза контроля и сопоставления. 

                                                      
1
 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю). 
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Рис. 2 Требования к реферату 

 

Тема 6: Аннотирование. Принципы составления аннотаций. 
 

                                                                                
рис.3 Виды аннотаций 

 

 
Рис. 4 Функции Аннотации  

 

РАЗДЕЛ 2. 
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Тема 7: Составление индикативных рефератов (неинтерпретирующего типа) 

социальных, политических и научных текстов. 

   
Рис 5. Пример индикативного реферата 

                                                                                             

Рис 6. Языковые и стилистические особенности реферат 
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Тема 8: Составление информативных рефератов (неинтерпретирующего типа) 

социальных, политических и научных текстов. 

Рис 7. Информативный реферат 

 
Рис 8. Структура информативного реферата  
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Тема 9: Составление интерпретирующих рефератов социальных, политических и 

научных текстов. 

                               
Рис 9. Понятие интерпретации 

 

                             
Рис 10. Понимание обработки информации  



17  

Тема 10: Составление сводных и обзорных рефератов социальных, политических и 

научных текстов. 

                       
Рис 11. Основные задачи при составлении обзоров 

 

                                        
Рис 12. Метод обзорного рефе 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Аннотирование и реферирование» 

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 
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участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

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

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

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

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

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

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

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

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

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

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

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

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

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

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

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

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

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

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

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

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

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

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

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

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

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

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

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

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

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

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

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

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

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

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

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

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

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

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

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

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

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

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

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

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

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

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

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

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

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

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

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

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

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

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

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

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

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

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

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

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

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

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

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

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

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

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

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

зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

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

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
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4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

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

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

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

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

процитированная страница.  

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

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

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

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

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

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

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

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

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

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

сути, в целом правильный ответ. 

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

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

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

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

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

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

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

при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

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

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
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˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

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

содержание или улучшают ее наглядность;  

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

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

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

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

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

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

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

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

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

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

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

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

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

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

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

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

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

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

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

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

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); 
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 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 зачета по системе 

зачтено\незачтено 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 
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0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

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

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

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

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

ЛЕКЦИЯ 1 

 

1. Аннотирование и реферирование  

2. Раздел 1. Тема 1. Общие сведения о реферировании и аннотировании 

3. Цели занятия: сформировать представление о реферировании и аннотировании, 

понимание разницы между этими двумя понятиями, ознакомить учащихся с видами и 

рефератов и с основными этапами работы референта. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Назначение и сущность аналитико-синтетической 

обработки информации. Первичные и вторичные документы. 

Основные характеристики первичных документов. 

Социальные ситуации, в которых применяются вторичные 

документы. Назначение и виды рефератов. Сопоставление 

перевода и реферирования как форм коммуникативного 

посредничества. Понятие социального заказа на 

информационную обработку текста. Основные этапы работы 

референта и их общая характеристика. 

Лекция, визуальное 

восприятие 

 

4. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Добро пожаловать на лекцию по теме "Общие сведения о реферировании и 

аннотировании". Сегодня мы поговорим о том, что такое реферирование и аннотирование, 

зачем они нужны, какие документы подлежат аналитико-синтетической обработке 

информации, а также о том, какие этапы работы проходит референт. 

 

Перед тем как мы начнем говорить о реферировании и аннотировании, давайте разберемся, 

что такое аналитико-синтетическая обработка информации. Это процесс обработки 

информации с целью выделения ее основных характеристик и преобразования в более 

удобный для использования формат. Он включает в себя различные методы обработки 

информации, такие как классификация, реферирование, аннотирование, перевод и т.д. 

 

Первичные документы - это документы, созданные в результате первичного сбора 

информации, например, отчеты, статистические данные, научные статьи, заключения 

экспертов и т.д. Они имеют различные характеристики, такие как формат, структура, 

содержание, стиль и т.д. Их аналитико-синтетическая обработка информации может помочь 

выделить из большого объема информации наиболее значимые и полезные для конкретной 

задачи. 

 

Вторичные документы - это документы, созданные на основе первичных документов, такие 

как рефераты, аннотации, переводы и т.д. Они служат для быстрого и удобного доступа к 

информации, уже обработанной и оформленной в соответствии с конкретными требованиями. 

Они используются в различных социальных ситуациях, таких как научные исследования, 
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образование, деловые встречи и т.д. 

 

Реферат - это краткое изложение содержания документа, которое дает представление об 

основных идеях и результате работы. Он может быть написан на любом языке и иметь 

различные цели, такие как предоставление информации о научных исследованиях, 

ознакомление с содержанием литературы, резюме деловых документов и т.д. Рефераты могут 

быть информационными, аналитическими или справочными. 

 

Аннотация - это краткое описание документа, которое содержит основные сведения о его 

содержании, целях и методах работы. Аннотации также могут иметь различные цели, такие как 

ознакомление с содержанием книги, статьи или научной работы, оценка ее важности и актуальности, а 

также выбор материала для дальнейшей работы. 

 

Сопоставление перевода и реферирования - это две различные формы коммуникативного 

посредничества, которые используются для обработки информации на разных языках. Перевод - это 

процесс перевода текста с одного языка на другой, который может быть осуществлен 

профессиональным переводчиком или с помощью онлайн-сервисов. Реферирование - это краткое 

изложение содержания документа на другом языке, которое может быть сделано референтом или 

специализированным программным обеспечением. 

 

Социальный заказ на информационную обработку текста - это запрос на обработку информации, 

который может быть сделан научными исследователями, журналистами, деловыми людьми, 

студентами и т.д. Он может быть связан с необходимостью получения новых знаний, ознакомлением с 

актуальной информацией или принятием важных решений. 

 

Основные этапы работы референта включают в себя ознакомление с документом, выделение основных 

идей и ключевых слов, составление краткого изложения содержания документа, проверку 

правильности и точности информации, а также оформление реферата в соответствии с требованиями 

заказчика. Референт должен иметь высокую квалификацию и знание языков, а также уметь работать с 

различными типами документов и программным обеспечением. 

 

В заключение, аналитико-синтетическая обработка информации, включающая в себя реферирование и 

аннотирование, является важным инструментом для быстрого доступа к информации и ее обработки. 

Рефераты и аннотации помогают извлечь наиболее значимую информацию из большого объема 

документов, а реферирование и перевод помогают перевести эту информацию на другие языки. 
  

ЛЕКЦИЯ 2 

 

1. Аннотирование и реферирование  

2. Раздел 1. Тема 2. Структурные особенности первичных и вторичных документов 

3. Цели занятия: сформировать представление о структурных особенностях ервичных и 

вторичных документов, понимание разницы между смысловой и композиционной 

связанностью, ознакомить учащихся со структурой, требованиями и основными элементами 

реферата. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Текст и его основные коммуникативно-информативные 

признаки. Формы выражения мысли в текстах. Структурная 

характеристика первичных документов. Понятие смысловой 

и композиционной связности. Влияние особенностей 

первичного документа на оставление реферата. Основные 

Лекция, визуальное 

восприятие 
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элементы реферата (предметно-тематическая характеристика 

исходного текста, развернутая характеристика главной 

информации, аргументативно-иллюстративная часть). 

Структурная схема реферата. Требования к 

библиографическому описанию первоисточника. 

 

4. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Добрый день! Сегодня мы поговорим о структурных особенностях первичных и вторичных 

документов. Рассмотрим, что такое текст и какие основные коммуникативно-информативные 

признаки он имеет. Также обсудим формы выражения мысли в текстах и структурную 

характеристику первичных документов. Отдельно рассмотрим понятие смысловой и 

композиционной связности и влияние особенностей первичного документа на оставление 

реферата. Далее мы обсудим основные элементы реферата, структурную схему реферата и 

требования к библиографическому описанию первоисточника. 

 

Текст - это последовательность высказываний, связанных между собой по смыслу и 

грамматически. Он имеет свойства информативности, коммуникативности и эстетичности. К 

информативности текста относятся его содержание, объём информации, достоверность и 

точность. К коммуникативности текста - способность передавать информацию и 

воздействовать на аудиторию. К эстетичности текста - языковая выразительность, стиль, 

грамматическая правильность и пр. 

 

Формы выражения мысли в текстах бывают различными. Это могут быть описание, 

повествование, аргументация, рассуждение и т.д. В зависимости от цели и задач текста 

используются разные формы выражения мысли. 

 

Первичные документы - это документы, создаваемые в организациях и учреждениях в 

процессе их деятельности. Они являются первоначальными источниками информации и могут 

быть использованы для создания вторичных документов. Структура первичных документов 

зависит от их вида и цели. Они могут содержать реквизиты, заголовки, текст, приложения и 

др. Смысловая связность текста обеспечивается наличием логических и грамматических 

связей между предложениями и абзацами. Композиционная связность текста обусловлена его 

структурой и включает в себя введение, развитие и заключение. Особенности первичного 

документа могут оказать влияние на оставление реферата. Например, если первичный 

документ не имеет четкой структуры или логической связности, то реферат может быть 

затруднительным для написания, так как необходимо будет самостоятельно определить 

главную информацию и ее структуру. 

 

Основные элементы реферата включают предметно-тематическую характеристику исходного 

текста, развернутую характеристику главной информации и аргументативно-иллюстративную 

часть. Предметно-тематическая характеристика представляет собой краткое описание 

содержания первичного документа. Развернутая характеристика главной информации 

включает в себя краткий обзор главных идей и выводов первичного документа. 

Аргументативно-иллюстративная часть содержит примеры и доказательства, которые 

подтверждают главную информацию. 

 

Структурная схема реферата может выглядеть следующим образом: 

1. Введение 

1. Общая информация о первичном документе 

2. Цель и задачи реферата 
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3. Предметно-тематическая характеристика 

4. Краткое описание содержания первичного документа 

5. Развернутая характеристика главной информации 

6. Обзор главных идей и выводов первичного документа 

7. Аргументативно-иллюстративная часть 

8. Примеры и доказательства, подтверждающие главную информацию 

9. Заключение 

10. Основные выводы и рекомендации 

 

Требования к библиографическому описанию первоисточника могут включать 

название документа, автора, дату создания, место издания и др. Важно следить за 

точностью и полнотой библиографической информации, чтобы удовлетворить 

требования стандартов и избежать претензий со стороны аудитории. 

 

В заключение, структурные особенности первичных и вторичных документов играют 

важную роль в написании рефератов и других документов. При оформлении реферата 

важно учитывать особенности первичного документа и соблюдать требования к 

структуре и библиографическому описанию. 

ЛЕКЦИЯ 3 

 

1. Аннотирование и реферирование  

2. Раздел 1. Тема 3. Реферирование: фаза ориентировки и планирования 

3. Цели занятия: сформировать представление о текстах и его основных признаках, 

понимание разницы между смысловой и композиционной связанностью, ознакомить 

учащихся со структурной схемой, основными элементами и влиянием особенностей 

первичного документа на составление реферата. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Текст и его основные коммуникативно-информативные 

признаки. Формы выражения мысли в текстах. Структурная 

характеристика первичных документов. Понятие смысловой 

и композиционной связности. Влияние особенностей 

первичного документа на составление реферата. Основные 

элементы реферата (предметно-тематическая характеристика 

исходного текста, развернутая характеристика главной 

информации, аргументативно-иллюстративная часть). 

Структурная схема реферата. Требования к 

библиографическому описанию первоисточника. 

Лекция, визуальное 

восприятие 

 

4. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.   

Необходимым условием хорошего реферата является правильное истолкование первичного 

документа. Авторская интерпретация задаётся однозначно и устойчиво, поэтому 

первоисточник обладает достаточным запасом избыточности (прочности). Но у кратких 

текстов запас прочности мал. Поэтому в рефератах лимитированного объёма появляется 

опасность неправильного истолкования читателем содержания реферируемой работы, то есть 

появляется вторая разновидность интерпретации, отличная от авторской. Вся история 

развития реферирования свидетельствует о том, что на базе практического опыта предыдущих 



34  

поколений и новейших теоретических разработок учёные всегда пытались создать 

оптимальные методики реферирования, исключающие подобные недостатки и наиболее полно 

раскрывающие содержание первоисточника в предельно сжатой форме. Для этого созданы 

различного вида инструкции, методические материалы, руководства и другие документы. Все 

они ориентированы на то, чтобы обратить внимание потребителя на основную информацию 

первичного документа и, прибегая к обобщениям, достигнуть краткости без снижения ясности 

и точности. 

Реферирование - это сложный процесс, который включает осмысление текста первоисточника, 

его аналитико-синтетическую переработку и создание нового документа, вторичного. Обычно 

он разбивается на три основных этапа. Первый, подготовительный, связан с общим анализом 

первичного документа и определением его информативности. Перед референтом на этом этапе 

стоят 2 задачи: определить тематическую направленность текста, понять и осмыслить работу в 

целом. На втором этапе осуществляются аналитические операции с текстом, в ходе которых 

осуществляется оценка значимости составляющих его элементов с точки зрения 

целесообразности отражения их в реферате и определяется способ свёртывания в 

соответствии с целевым назначением будущего реферата. На третьем этапе производится 

синтез свёрнутой информации и завершается оформление текста вторичного документа. 

Каждый из этих трёх этапов некоторые авторы разбивают на более мелкие этапы и 

конкретные практические процедуры. 

На этом этапе изучение первичного документа начинается со знакомства с заглавием, 

справочным аппаратом реферируемой работы (введением или 

предисловием), рубриками внутри текста, выводами и авторским резюме. Осуществляется 

беглый просмотр графиков, таблиц формул. Цель предварительного анализа - получение 

представления о первичном документе в целом, его проблематике и структуре. Определяется 

также целевая направленность читательского адреса. 

 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. 
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ЛЕКЦИЯ 4 

1. Аннотирование и реферирование  

2. Раздел 1. Тема 4. Реферирование: фаза осуществления программы 

3. Цели занятия: сформировать представление о поэтапном создании, сжатии и   

требованиях реферирования.  

  

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Содержание фазы осуществления программы. 

Соотнесенность смысловых фрагментов первичного 

документа и особенности их изменения во вторичном 

документе. Принципы компрессии текста. Реферирование 

текстов социальной тематики: стилистические особенности, 

экономия языковых ресурсов. Нормативные требования к 

оформлению рефератов. Библиографическое описание 

первоисточника. 

Лекция, визуальное 

восприятие 

 

4. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.   

Процесс составления реферата предполагает последовательное осуществление шести этапов: 

1. Предварительный анализ, ознакомительное чтение. Изучение реферируемого документа 

начинается со знакомства с заглавием, справочным аппаратом издания (введением или 

предисловием, оглавлением), рубриками внутри текста, выводами и резюме. Цель 

предварительного анализа – получить представление о первичном документе в целом, его 

проблематике и структуре. 

2. Углубленный анализ, внимательное чтение. Цель – анализ первичного документа и 

исключение несущественных сведений или сведений, не относящихся к основному 

содержанию документа. В результате углубленного анализа референт должен получить четкое 

представление об объекте работы, его свойствах, преимуществах и недостатках, о цели 

работы, применявшихся методах, об основных результатах и выводах автора, о степени 

реализации и области применения сведений из первоисточника. Необходимо отметить 

противоречивые и недоказанные положения, высказанные автором первичного документа. В 

ходе анализа текста первичного документа осуществляется оценка значимости составляющих 

его элементов с точки зрения целесообразности отражения их в реферате. Выделяются 

элементы, которые обязательно должны быть отражены в реферате, либо не включаются в 

реферат, либо представляется в аннотированном виде: 

– новые идеи и гипотезы, экспериментальные данные, новые методики, оригинальные 

конструкции машин и механизмов, качественно новые явления, процессы и т.д. Эта группа 

элементов подлежит максимальному отражению в реферате; здесь допустимы лишь текстовые 

сокращения без потери информации, например, замена громоздких рассуждение более 

лаконичными фразами; 

– сведения, не являющиеся принципиально новыми: традиционные методы, формульный, 

цифровой материал и т.п. Эти данные отражаются в реферате избирательно, в зависимости от 

их значимости и целей реферирования, и могут быть представлены в реферате в обобщенном 

или аннотированном виде. 
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– аргументы, пояснения, примеры и другая информация разъяснительно-иллюстративного 

характера. Эта группа элементов, как правило, либо не включается в реферат, либо 

представляется в аннотированном виде. 

3. Определение вида реферата – расширенный или краткий, общий или специализированный. 

Выбор вида реферата зависит от вида реферируемого произведения, целей и задач процедуры 

свертывания. 

4. Определение структуры реферата в зависимости от его вида, выбор соответствующих 

языковых и стилистических средств. 

5. Синтез информации, компоновка текста в соответствии с требованиями к структуре и стилю 

реферата. В ходе синтеза обеспечивается последовательное краткое изложение основного 

смыслового содержания первичного докмента, достигается связность и логичность 

представления информации. С этой целью проводится процедура редактирования текста 

реферата. 

6. Оформление реферата в соответствии с требованиями ГОСТ 7.9 – 95. 

Из видов компрессии текста в курсовых и дипломных работах, в диссертациях наиболее 

широко используется реферативное изложение тех научных положений, которые были 

исследованы к моменту написания собственной работы, поэтому более подробно остановимся 

па составлении реферата. 

Составление реферата - это не простое сокращение текста за счет исключения отдельных 

абзацев источника. Реферирование - творческая работа. Еще М.В. Ломоносов определял 

работу по реферированию как "труд тяжелый и весьма сложный, которого цель не в том, 

чтобы передать вещи известные и истины общие, но чтобы уметь схватить новое и 

существенное в сочинениях, принадлежащих иногда людям самым гениальным". 

Реферативное изложение должно быть сжатым. Реферат не должен превращаться в "ползанье" 

по тексту. Цель реферирования - создать "текст в тексте". Следует избегать обильного 

цитирования. Реферат - это не конспект, разбавленный "скрепами" типа "далее автор 

отмечает". Постоянное цитирование превращает реферат в конспект. Составлению реферата 

предшествует внимательное чтение текста и выделение в нем основной информации. Это-

главное в любом виде компрессии текста. Способствует этому выделение ключевых слов и 

предложении в каждом абзаце текста. Ключевыми словами являются научные термины или 

словосочетания и положения, характерные для языка данной науки, которые в логической 

последовательности уже сами по себе схематично передают основное содержание текста. 

Кроме того, следует знать строение абзаца. Каждый абзац имеет абзацный зачин, далее идет 

главная абзацная фраза, затем комментирующая часть, в которой раскрывается утверждение 

главной абзацной фразы. Заканчивается абзац выводом. Иногда абзацный зачин является и 

главной абзацной фразой, а вывод, если комментирующая часть занимает два или более 

абзаца, может быть выделен в отдельный абзац. В зависимости от объема реферата текст 

обычно сокращается за счет комментирующей части абзаца. 

Вы уже знаете, что тема текста раскрывается в подтемах, которые являются аспектами 

рассмотрения данной темы в конкретном тексте. Аспекты рассмотрения темы формулируются 

в главной абзацной фразе каждого абзаца. Таким образом, ключевыми для определения 

основных мыслей текста являются главные абзацные фразы. Выделив ключевые слова и 

главные абзацные фразы, можно приступать к составлению реферата. Как было сказано, 

реферат - это вторичный текст, это текст в тексте, поэтому для выявления позиций автора, 

создавшего новый текст по отношению к первоисточнику, используются специальные 
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стандартные выражения (клише), вводящие логический контекст самого реферата и 

раскрывающие структуру текста. Выбор клише зависит от содержания текста-источника. 

Убедимся в этом на формулировании первого предложения реферата. Текст может 

представлять собой: анализ, изложение теории, классификацию, обзор, оценку, 

характеристику и др. В зависимости от этого формулируется первая фраза реферата. 

Например: 

- Статья представляет собой обзор различных направлений ... 

- В статье обобщается опыт ... 

- В книге описана методика ... 

- В статье обосновывается принцип ... 

- В работе анализируются различные подходы к решению проблемы ... 

Или самая общая: В статье рассматриваются вопросы ... 

Продолжение указанных клише, т.е. формулирование сути статьи и ее основных проблем, 

осуществляется на основе ключевых слов и главных абзацных фраз источника. 

ЛЕКЦИЯ 5 

1. Аннотирование и реферирование  

2. Раздел 1. Тема 5. Реферирование: фаза контроля и сопоставления  

3. Цели занятия: сформировать представление фазу контроля и сопоставления у 

учащихся в ходе работы над реферированием; ознакомить учащихся со стилем, работой над 

языком и композицией реферата. 

  

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Содержание фазы контроля и сопоставления. 

Соотнесенность смысловых фрагментов первичного 

документа и особенности их изменения во вторичном 

документе. Редактирование предварительного варианта 

реферата. Исправление ошибок. Работа над языком, стилем 

и композицией реферата. Проверка правильности 

оформления реферата. Библиография первоисточника. 

Лекция, визуальное 

восприятие 

 

4. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.   

Цементирует текст реферата, делает его целым и связным предмет 

исследования или описания. Этот предмет должен проходить через весь текст и к нему 

привязываются все прочие аспекты содержания. Предмет исследования обеспечивает и 

единство терминологии. Язык реферата должен характеризоваться точностью, 

ясностью, краткостью и простотой. Ключевые слова - это не только однословные 

понятия, но в научно-технической литературе чаще - устойчивые двухсловные, типа 

«обработка данных», «запоминающее устройство», а также иногда - трёхсловные или 

далее многословные устойчивые словосочетания, например, существительное с 

определением и служебными словами. Обычно они представляют собой языковое 
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смысловое целое для данного контекста. С точки зрения лаконизации языка при 

сохранении информации первоисточника большое значение имеют различного 

рода сокращения, в первую очередь нетекстовые. В реферате они могут быть выражены 

математическими или химическими формулами, цифрами, таблицами, буквенными 

обозначениями терминов (символами), а также представлены иллюстрациями и 

графическими построениями. Применение формализованных сокращений изменяет 

степень детализации и обобщений, приводит к сокращению объёма текста при его 

одновременном интенсивном насыщении информацией (то есть обеспечивает 

лаконичность изложения и уменьшает информативные потери) и способствует 

адекватной передаче содержания документа. Исследователи отмечают также и другие 

основные достоинства формализованных сокращений, а именно: формализованные 

средства позволяют воспринимать информацию концентрированно (охватывая одним 

взглядом целые логические сгустки), а несловесная форма записи может выражать 

понятия, понимание которых не зависит от знания иностранного языка и определяется 

лишь уровнем научной специализации потребителя этой информации. В научно-

технических работах очень часто встречаются формулы, которые несут большую 

смысловую нагрузку. За ними могут скрываться не только отдельные понятия, но и 

целые комплексы сведений и понятий, которые специалисту необходимы. Поэтому в 

реферате рекомендуется помещать конечные математические выводы, которые 

обеспечивают большие возможности для логического сокращения. Табличная и 

графическая формы обеспечивают наглядность и сравнимость представленных 

результатов, систематизированность изложения и позволяют уменьшить объём 

реферата. Средством сокращения могут быть цифровые замены терминов, слов и 

словосочетаний. Быстрому и адекватному восприятию материала реферата 

способствуют простые законченные предложения, которые должны иметь правильную 

грамматическую форму. Поэтому сложные предложения рекомендуется расчленять на 

ряд простых, сохраняя логическую связь между ними путём замены соединительных 

слов местоимениями. В рефератах широко применяются неопределённо-

личностные предложения, так как они концентрируют внимание читателя только на 

факте, усиливая информационно-справочную значимость реферата. Они 

повышают динамичность и точность изложения. В рефератах можно встретить 

также страдательно-возвратные грамматические конструкции, в которых сказуемое 

выражено глаголами третьего лица множественного числа. Они также несколько 

утяжеляют текст реферата, а иногда могут привести к недостаточной ясности текста и 

даже его двусмысленности. Главный критерий оценки языка и стиля реферата 

относящего к области естественных наук - это лаконичность, которая одновременно 

сочетается с информативностью, а также с чёткостью и ясностью изложения. Различия 

в стиле рефератов, определяются их видами. Для индикативного реферата свойственно 

использование глагольных сказуемых в пассивном залоге настоящего 

времени. В информативном реферате применяют активную форму глагола в том же 

наклонении, что и в реферируемом документе, а содержание первоисточника 

представляют в чётко выраженном поаспектном делении. 

Особенностью синтаксического строя реферата является большое количество 

перечислений, выступающих в роли грамматико-стилистических средств компактного 

логического изложения основных данных первичного документа. Подобный стиль 

изложения характерен и для индикативных рефератов, особенно многоаспектных, в 

которых перечисления являются ключевыми словами, позволяющими осуществлять 

индексирование документа. В информативных рефератах в форме перечислений 

представляются фактические данные, числовые значения величин, классификации 

предметов, явлений и т. п. Перечисления широко используются в рефератах 
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первоисточников, описывающих различные изделия, в рефератах научных документов, 

представляющих результаты теоретических работ и экспериментов. 

ЛЕКЦИЯ 6 

1. Аннотирование и реферирование  

2. Раздел 1. Тема 6. Аннотирование. Принципы составления аннотаций 

3. Цели занятия: сформировать представление о поэтапном создании, сжатии и   

требованиях реферирования.  

  

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Назначение, структура и виды аннотаций. Социальные 

функции различных видов аннотаций. Основные фазы 

аннотирования. Обобщение, оценка, выделение главной 

информации. Предметно-тематическая и проблемная 

характеристика исходного текста. Язык и стиль аннотации. 

Правила оформления библиографии первоисточника. 

Лекция, визуальное 

восприятие 

 

4. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.   

Аннотирование – информационный процесс составления кратких сведений о 

первоисточнике, первое с ним знакомство, которое позволяет судить о целесообразности его 

более детального изучения в дальнейшем, даже видя его. Аннотация (от лат. annotatio – 

замечание) предельно краткое изложение того, о чем можно прочитать в данном 

первоисточнике. В аннотации (как вторичный текст) перечисляются главные вопросы, 

проблемы, изложенные в первичном тексте, а также может характеризоваться его структура. В 

отличие от реферата, который дает возможность читателю познакомиться с сутью излагаемого 

в первоисточнике содержания, аннотация не раскрывает содержание документа, в ней не 

приводятся конкретные данные, описание оборудования, характеристики, методики и т.д., а 

она дает лишь самое общие представление о его содержании. Аннотация помогает найти 

необходимую информацию по интересующему вопросу. Поэтому аннотация ближе к 

индикативному реферату. При аннотировании происходит аналитико-синтетическая 

переработка первичных документов. Это творческий процесс требующий общего понимания, 

воспроизведения и обобщения содержания первоисточника и оформление соответствующей 

аннотации. Чтобы справиться с этой задачей, референт-переводчик должен хорошо владеть 

иностранным языком, умением переводить с листа и достаточными знаниями в 

соответствующей отрасли знания, а также иметь определенные умения и навыки составления 

аннотаций. 

Существуют следующие виды аннотаций: 

 справочные (называемые также описательными или информационными), дающие 

наиболее обобщенную характеристику материала; 

 рекомендательные, содержащие оценку первичного документа и рекомендации по его 

использованию; 

 общие, рассчитанные на широкий круг пользователей и характеризующие первичный 

документ в целом; 

 специализированные, рассчитанные на узкий круг специалистов и освещающие 

определенные аспекты документа; 
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 аналитические, описывающие только те части первичного документа, которые 

посвящены определенной проблеме. 

Аннотация, как правило, состоит из трех частей: 

 вводной, в которой сообщаются все необходимые выходные данные первоисточника, 

т.е. библиографическое описание: перевод заглавия статьи, документа; заглавие на 

языке оригинала; фамилия и инициалы автора; название издания (зд. журнала), год, 

том, номер или дата выпуска, страницы, язык публикации; 

 описательной (текст аннотации) в которой сообщается два, три или более основных 

положений первоисточника. 

 заключительной, в которой приводятся отдельные особенности изложения содержания 

первоисточника (кратко или подробно, уделяется особое внимание и т.д.) 

Аннотация не должна повторять заглавие первоисточника, а наоборот, раскрыть его, 

конкретизировать. При составлении аннотации следует избегать избыточности информации, в 

частности ее повторения, лишних фраз, вводных слов и предложений, сложных придаточных 

предложений. Аннотацию проще всего написать с помощью составления плана исходного 

документа. Для максимальной сжатости изложения нужно взять основные положения плана и 

свести их к минимальному количеству пунктов путем объединения. 

Объем аннотации – 500 печатных знаков. Справочные (описательные) аннотации не должны 

превышать 800-1000 печатных знаков. В аннотации не используются ключевые фрагменты 

оригинала, а даются формулировки автора аннотации. Лексика аннотации отличается 

преобладанием имен над глаголами, абстрактных существительных над конкретными, 

относительной замкнутостью, однородностью лексического состава. 

Выбор лексических средств и синтаксических конструкций дожжен способствовать 

достижению высокой степени лаконичности, обобщенности, точности и логичности подачи 

материала в тексте аннотации. Поскольку аннотация пишется своими словами, а высокая 

степень компрессии текста требует от автора аннотации высокой степени абстракции и 

обобщения материала, то формулировки в тексте аннотации не лишены субъективной оценки. 

ЛЕКЦИЯ 7 

1. Аннотирование и реферирование  

2. Раздел 1. Тема 7. Составление индикативных рефератов (неинтерпретирующего 

типа) социальных, политических и научных текстов 

3. Цели занятия: сформировать представление о составлении социальных и других 

видов текстов, о планировании реферата и о работе над языком. 

  

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Социальная функция индикативных рефератов. Структурно-

композиционные и лексико-грамматические особенности 

индикативных рефератов. Планирование действий по 

составлению индикативного реферата. Содержательная 

компрессия первичного документа. Работа над языком, 

стилем и композицией индикативных рефератов. 

Лекция, визуальное 

восприятие 

4. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией 
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Рефераты: информативные и индикативные в зависимости от содержательных и формальных 

характеристик, от целевой и адресной направленности. Для одних рефератов доминирующим 

свойством является информативность, содержательность, для других – описательность, 

указательность, индикативность.  

Индикативный реферат(указательный, или реферат-резюме) содержат не все, а лишь те 

основные положения, которые тесно связаны с темой реферируемого документа; все 

второстепенное для данной темы в индикативном реферате опускается. В индикативном 

реферате не содержится подробного изложения результатов и выводов исследования. Текст 

реферата состоит по существу из набора ключевых слов и словосочетаний и потому в 

основном он может быть использован читателем только для выяснения вопроса о том, нужно 

ли ему обращаться к первичному документу. 

В отличие от информативного, индикативный реферат только указывает на основные аспекты 

содержания первичного документа. Он характеризует содержание, информационное 

наполнение первичного документа. В нем называются только такие смысловые аспекты, 

которые заслуживают реферирования, то есть содержат новые полезные сведения. Реферат 

дает характеристику степени их разработанности, новизны, полезности, полноты 

(подробности) освещения в первоисточнике.  

Существует несколько видов рефератов научных статей. Различаются они по задачам и 

количеству публикаций, которые попадают в работу. В итоге, выделяют четыре вида: 

Вид реферата научной статьи Определение 

Информативный реферат Это классический вид реферата, который 

является пересказом ключевой информации 

научной статьи. В нём перечисляют тему, 

цели, методы, а также приводят возможные 

способы применить описанные идеи на 

практике. 

Индикативный реферат В нём приводят информацию и данные, 

которые напрямую относятся к теме научной 

статьи. 

Монографический реферат В нём используют информацию только из 

одного источника. 

Обзорный реферат Такие виды рефератов создаются, чтобы 

сравнить сразу несколько научных статей и 

монографий по единой теме. 

Структура реферата научной статьи: пример 

Как написать отличный реферат научной статьи? Придерживаться чёткой структуры: 
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1. В вводной части указать тему, цели и задачи научной статьи. 

2. В основной части пересказать главные тезисы и не забывать делать ссылки на мнение 

автора. 

3. В заключительной — подвести итоги и сделать выводы по научной статье. 

Можете взять этот план в качестве примера и использовать его при написании реферата 

научной статьи. 

ЛЕКЦИЯ 8 

1. Аннотирование и реферирование  

2. Раздел 1. Тема 8. Составление информативных рефератов (неинтерпретирующего 

типа) социальных, политических и научных текстов  

3. Цели занятия: сформировать представление о социальной функции, структурно-

композиционной и лексической особенности информативных рефератов. 

  

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Социальная функция информативных рефератов. 

Структурно-композиционные и лексико-грамматические 

особенности информативных рефератов. Планирование 

действий по составлению информативного реферата. 

Содержательная компрессия первичного 

документа/документов. Работа над языком, стилем и 

композицией информативных рефератов. 

Лекция, визуальное 

восприятие 

4. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией 

Во введении обычно формулируется проблема, которой посвящена 

статья; тема первоисточника, а также перечисляются основные вопросы, которые 

рассматриваются в связи с данной проблемой. Тема, как правило, отражена в названии 

источника, проблема не всегда формулируется автором источника. В этом случае 

реферируемый должен обнаружить ее при чтении текста и сформулировать самостоятельно. 

Соотношение темы и проблемы можно обозначить как соотношение части и целого. Поэтому 

проблема должна получить в реферате более широкую формулировку, чем тема. Тема – это 

лишь один из аспектов проблемы. Например, если проблемой статьи является состояние 

высшего образования в России, то аспектами рассмотрения этой проблемы (т.е.темами) могут 

быть, например, переход на двухуровневую систему образования; качество высшего 

образования в России; платные образовательные услуги в системе высшего образования и др. 

Введение может содержать также указание на наличие в работе новой, ранее не 

опубликованной информации. При оформлении введения используются (по выбору 

реферирующего) следующие языковые конструкции (клише): 

Данная статья посвящена проблеме …; автор поднимает одну из важнейших (актуальных) 

проблем; автор обращается к проблеме… 

Темой статьи является ….; статья носит название ; статья на тему… 

При перечислении выделенных для освещения в реферате вопросов можно воспользоваться 

одной из следующих конструкций: 
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В связи с поставленной проблемой автор обращается к следующим вопросам… 

В данной статье рассматривается следующий круг вопросов… 

Для решения поставленной проблемы автору потребовалось осветить следующий круг 

вопросов: 

В рамках данной проблемы автор останавливается на таких вопросах, как …. 

Основная часть реферата включает краткое описание содержания перечисленных во введении 

важных положений источника. Для этого необходимо найти в тексте информацию, которую 

следует обязательно включить в текст реферата, и произвести ее сжатие (компрессию), 

сформулировав в обобщенной форме «своими словами». Для этого можно воспользоваться 

как активными, так и пассивными конструкциями. Чтобы избежать стилистического 

однообразия, лучше всего использовать поочередно оба вида конструкций. Одновременно 

реферативное описание основной информации может сопровождаться включением в текст 

реферата конструкций, характеризующих композицию (структуру) текста-первоисточника. 

Наиболее характерные из них: в первой части работы, в начале работы, в вводной части, во 

вступлении …; во второй части, в следующей части, в заключительной части; сначала, потом, 

далее, в конце …; автор рассматривает ( автором рассматривается)…; автор анализирует (что)- 

(автором анализируется); автор выделяет.. (автором выделяется…); автор останавливается ( на 

чем); ;автор отмечает, что… (автором отмечается, что…); в работе предлагается…, 

раскрывается содержание…; поднимается вопрос о …; излагается точка зрения на…; Автор 

дает оценку (чему) … (в статье дается оценка чего, (затрагивается вопрос( о чем)…; автор 

обращает внимание (на что)…. Точка зрения автора, на которую обязательно делается ссылка 

при изложении основных положений работы, может вводиться в текст реферата и с помощью 

вводных конструкций: по мнению автора, … как считает автор…, как полагает автор, …; на 

взгляд автора, … и др. 

Заключение реферата содержит выводы, которые автор реферата формулирует на основе 

выводов автора статьи, приводимых в конце каждой части или в конце работы (последний 

абзац). Если выводы автором не сформулированы, то реферирующий формулирует их 

самостоятельно на основе описанной информации. 

Эта часть оформляется одной из следующих конструкций: 

В заключение автор приходит к выводу … 

На основе изложенного автор делает вывод о том, что… 

В заключение следует отметить, что …. 

В итоге автор делает вывод… 

Кроме того, в реферат может быть включена оценочная часть, которая не является 

обязательной для информативных рефератов. В ней может содержаться общая оценка 

авторского текста с точки зрения актуальности поднятой в нем проблемы, ее новизны, 

языкового оформления текста, доступности изложения для читателя и т.д. 

Итак, чтобы составить реферат, вы должны выбрать следующую последовательность 

действий. 
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1. Внимательно прочитать текст. При чтении текста старайтесь выделять самые важные в 

смысловом отношении слова и фразы в каждом абзаце. Отмечайте их карандашом или 

выписывайте в черновик. 

2. При чтении следите за тем, как развертывается информация в тексте, т.е. какие 

подтемы составляют содержание текста. Чтобы глубже осмыслить смысловую 

структуру текста, составьте схему развертывания информации текста или составьте 

план. 

3. Ищите новую информацию, ради которой создан текст. Обратите внимание на выводы, 

к которым приходит автор. 

4. Думайте о том, за счет какой информации можно сократить текст. Где возможно, 

свертывайте информацию с помощью слов с обобщенным значением: «определение», « 

анализ», «особенности», «причины», «условия», «признаки», «история развития» , 

«способы..», «приемы» «примеры», «выводы» и др. (см.выше), которые позволят 

заменить целые фрагменты текста одним-двумя предложениями. 

5. Сформулируйте и запишите проблему и тему текста, а также основные вопросы, 

описание которых вы дадите в реферате в обобщенной форме. 

ЛЕКЦИЯ 9 

 

1. Аннотирование и реферирование  

2. Раздел 1. Тема 9. Составление интерпретирующих рефератов социальных, 

политических и научных текстов. 

3. Цели занятия: сформировать представление о социальной функции, основных видах, 

планировании и содержании информативных рефератов. 

  

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Социальная функция интерпретирующих рефератов. 

Основные разновидности интерпретирующих рефератов 

(рецензия, критическая статья, комментарий). Структурно-

композиционные и лексико-грамматические особенности 

интерпретирующих рефератов. Планирование действий по 

составлению интерпретирующего реферата. Содержательная 

компрессия первичного документа. Обобщение и оценка 

содержания исходного текста. Работа над языком, стилем и 

композицией интерпретирующих рефератов. 

Лекция, визуальное 

восприятие 

4. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией 

Это самый сложный способ реферативного изложения, который не поддается формализации. 

При интерпретировании референт оперирует не самим текстом, а его смыслом. Содержание 

документа может раскрываться в реферате либо в последовательности, принятой в тексте, 

либо на основе обобщенного представления о нем. 

Разновидностью интерпретированных рефератов могут служить авторефераты диссертаций, 

многочисленные тезисы (материалы) докладов научных совещаний и конференций. Итак, в 

зависимости от способа реферативного синтеза, можно выделить три типа рефератов: 1) 

реферат-экстракт; 2) реферат, полученный на основе перефразирования исходного текста, – 

«перефразированный реферат»; 3) реферат, полученный на основе интерпретации исходного 

текста, – реферат-интерпретация. 
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Каждый из трех типов рефератов может быть составлен путем применения описанных выше 

методов реферативного анализа: экстрагирования, анкетного метода или избирательного 

свертывания текстов. 

ЛЕКЦИЯ 10 

 

1. Аннотирование и реферирование  

2. Раздел 1. Тема 10. Составление сводных и обзорных рефератов социальных, 

политических и научных текстов. 

3. Цели занятия: сформировать представление о социальной функции, основных видах, 

планировании и содержании информативных рефератов. 

  

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Социальная функция сводных и обзорных рефератов. 

Структурно-композиционные и лексико-грамматические 

особенности сводных и обзорных рефератов. Планирование 

действий по составлению сводных и обзорных рефератов. 

Принципы изложения информации, извлеченной из 

нескольких источников. Тематическое обобщение и оценка 

исходного содержания. Использование справочной 

литературы при составлении реферата. Работа над языком, 

стилем и композицией сводных и обзорных рефератов. 

Лекция, визуальное 

восприятие 

4. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией 

Обзорный реферат – это изложение основной информации нескольких источников, 

близких по тематике. Готовясь к написанию реферата этого типа необходимо 

внимательно прочитать отобранные тексты и сформулировать объединяющую их тему 

(формулировкой темы иногда может служить название одного из текстов); выделить 

коммуникативные блоки, которые войдут в реферат; определить, какой из текстов 

будет базовым, т.е. даст основное содержание, а какой (какие) дополнительным(-ыми); 

отметить повторяющуюся информацию и выбрать тот вариант, где она выражена более 

полно и четко, более экономными языковыми средствами; объединить получившиеся 

фрагменты, используя перечисленные выше языковые средства. 

Структура обзорного реферата: 

I. Вступление. 

1. Тема (ее актуальность, степень разработанности, история вопроса и др.). 

2. Выходные данные статей (работ, монографий, посвященных данной теме). 

3. Сведения об авторах. 

II. Основная часть. 

1. Параллельное изложение общих проблем, поднятых в разных работах, с 

сопоставлением позиций авторов; 
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2. Изложение проблем, не являющихся общими для всех работ. 

3. Указание на сходство (различие) в материале, подходах, методах рассмотрения 

проблемы. 

III. Заключение. 

Обобщение основных идей, содержащихся в реферируемых работах. 

Возможен следующий план работы над обзорным рефератом: 

I. Работа с текстовым материалом. 

1. Чтение статей. 

2. Анализ содержательной стороны статей с одновременным составлением 

сравнительно-сопоставительной таблицы, выявляющей общее и различное в исходной 

позиции авторов, в понимании ими трактовки проблемы, в используемых методах и 

способах аргументации, в полученных результатах и выводах. 

II. Написание обзорного реферата. 

1. Составление библиографического описания каждой статьи. 

2. Написание вступления с указанием общей темы, затронутых проблем, сходства и 

различия исходных позиций и видения темы разными авторами. 

3. Изложение основных положений темы в соответствии с отражением ее в каждой 

статье (работе) или выделение одной, ведущей или интересующей нас проблемы с 

различными ее трактовками. 

4. Формулирование вывода и собственной оценки. 

5. Редактирование полученного текста обзорного реферата. 

6. Оформление окончательного варианта текста реферата. 

При написании обзорного реферата можно использовать следующие речевые 

стандарты для сравнения точек зрения исследователей: 

Авторы по-разному (одинаково) определяют… (что), подходят… (к чему) … 

Эти вопросы (проблемы) рассматриваются… (где) одинаково (по-разному)… 

Во всех (в обеих) работах сходно решается вопрос… (о чем) … 

Оба автора обращают внимание на то, что … 

В работе N этой проблеме уделяется большое внимание. 

Эти мысли N явно перекликаются с идеей… (кого…) 
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По мнению всех (обоих) исследователей, … 

Эта проблема затрагивается также… (где) … 

Подобно N, M анализирует… (что) … 

В отличие от N, M указывает, что … 

Если N считает, что …, то M придерживается другой точки зрения. 

Что касается M, то он считает, что … 

M анализирует современный материал, а N основывается на исторических фактах. 

M опирается на богатый фактический материал, N же часто оперирует гипотезами. 

N утверждает, что …, тогда как M опровергает это. 

N убежден, что …, между тем как M сомневается в этом. 

В то время как N – сторонник… (чего), M придерживается … 

Работая над рефератом, следует помнить, что, оценивая студенческий реферат, 

преподаватель учитывает: 

- соответствие содержания теме; 

- глубину проработки материала; 

- правильность и полноту использования источников; 

- культуру письменной речи; 

- соответствие оформления реферата стандартам. 

Вопросы  

Что такое реферат и с какой целью он создается? 

2. Охарактеризуйте жанровые особенности реферата. Что представляет собой 

информативный реферат? 

3. Проанализируйте предложенные преподавателем два реферата статьи по вашей 

специальности с точки зрения структуры, композиции, содержания, языка и определите, 

какие языковые и речевые средства употребляются для выражения основной 

проблемной информации, новых сведений, содержащихся в первичном тексте. 

4. Используя языковые и речевые стандарты-клише, составьте реферат статьи по вашей 

специальности 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Практическое занятие №1 

 

 

1. Аннотирование и реферирование  

2. Раздел 1. Тема 1. Общие сведения о реферировании и аннотировании 

3. Цели занятия: сформировать представление о реферировании и аннотировании, 

понимание разницы между этими двумя понятиями, ознакомить учащихся с видами и 

рефератов и с основными этапами работы референта. 

4. Структура семинарского практического задания. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Назначение и сущность аналитико-синтетической 

обработки информации. Первичные и вторичные документы. 

Основные характеристики первичных документов. 

Социальные ситуации, в которых применяются вторичные 

документы. Назначение и виды рефератов. Сопоставление 

перевода и реферирования как форм коммуникативного 

посредничества. Понятие социального заказа на 

информационную обработку текста. Основные этапы работы 

референта и их общая характеристика. 

Дискуссия, 

упражнения, 

визуальные средства 

 

Вопросы к обсуждению: 

Какая основная цель написания реферата? Чем отличается аннотация от реферата? 
 

Практические задания: 

Задания Задание 1. Прочитайте и переведите текст. THE ORIGIN OF THE MOON By 

Kim Taylor  

For thousands of years people have seen the Moon above them and probably wondered what 

its nature and origin were. So far these questions remain unanswered 6 although many of the Moon‘s 

mysteries have been unravelled. Of all the hypotheses of the Moon's origin there seem to be three 

most likely. According to the ―fission‖ or ―escape‖ theory, the Moon is a ―daughter‖ of the earth. 

This theory suggests that a single large planet formed where the earth is now; and as it cooled, it 

began to spin so rapidly that it flattened into a disk-shape, then into a sausage-shape, and finally split 

into two parts. The larger part became the earth, and the smaller part was flung out into orbit to 

become the moon. The ―capture‖ theory views the moon as a ―girl-friend‖ of the earth. The moon 

formed separately in another part of the solar system, possibly in the asteroid belt, or perhaps outside 

the solar system entirely. Some time after it was formed, it passed close enough to the earth to be 

captured by the earth's gravity and held in orbit around it. This theory doesn't explain how the moon 

formed; it just explains how it got to where it is now. The ―double planet‖ theory suggests that the 

earth and the moon condensed into separate bodies as the solar system was forming. The moon is 

thus a ―sister‖ of the earth; both bodies formed close together, and they remained close together ever 
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since. None of the three theories was particularly convincing, the explanations being uncertain and 

unlikely. By 1957, when the Space Age was inaugurated with the launching of the Russian satellite 

Sputnik 1, theories about the moon had reached the limit imposed by earthbound observations. Any 

further advances in lunar study would require something new in the history of science: a massive, all-

out effort to study the moon at close range, to put instruments on its surface, and to bring its rocks 

back to earth for analysis, that is direct exploration of the moon‘s surface and depths. In 1959 such 

investigations were begun with the moon flight of the Russian automatic probe Luna 2. One of the 

most important results of the flight was that it proved the absence of a magnetic field on the moon. 

Consequently it at once became clear that a cosmonaut could not use a compass on the moon's 

surface. Since that time dozens of space probes have reached the moon and near moon space, 

relaying a mass of important information about our natural satellite. Rock 7 specimens have been 

studied, delivered by Russian Luna automatic probes and the American Apollo expedition. (From: 

―Scientific Discoveries‖, N.Y., No. 11, October, 2008)  

Задание 2. Определите, какой из следующих вторичных документов является аннотацией к 

данному тексту, а какой рефератом:  

1. Kim Taylor. ―The origin of the Moon‖. ―Scientific Discoveries‖, N.Y., No. 11, October, 

2004.  

The article touches upon the theories of the Moon‘s origin. According to the ―fission‖ theory 

a single large planet spun so rapidly that ultimately split into two parts, the larger – to become 

the Earth and the smaller one – the Moon. The ―capture‖ theory suggests that the Moon 

being formed outside the solar system was captured by the Earth‘s gravity and got in the orbit 

around it. The ―double planet‖ theory views the Earth and the Moon as two separate bodies 

initially formed close together. It is stressed in the article that all the theories were not 

particularly convincing as before 1957 explanations about the Moon were limited by 

earthbound observations. It is pointed out that in 1959 a direct exploration of the Moon‘s 

surface was begun with the first moon flight of the Russian automatic probe Luna 2. Since 

that time a lot of important information and even rock specimens have been delivered by 

dozens of probes.  

2. Kim Taylor. ―The origin of the Moon‖. ―Scientific Discoveries‖, N.Y., No. 11, October, 

2004.  

The article deals with the theories of the Moon‘s origin. It is pointed out that none of them is 

particularly convincing. It is stressed that from 1959 with the first moon expedition it became 

possible to study rock specimens brought by probes and get a mass of important information 

about our natural satellite 

 

Практическое занятие №2 

 

1. Аннотирование и реферирование  

2. Раздел 1. Тема 2. Структурные особенности первичных и вторичных документов 

3. Цели занятия: сформировать представление о структурных особенностях ервичных и 

вторичных документов, понимание разницы между смысловой и композиционной 

связанностью, ознакомить учащихся со структурой, требованиями и основными элементами 

реферата. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Текст и его основные коммуникативно-информативные 

признаки. Формы выражения мысли в текстах. Структурная 

характеристика первичных документов. Понятие смысловой 

и композиционной связности. Влияние особенностей 

первичного документа на оставление реферата. Основные 

Лекция, визуальное 

восприятие 
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элементы реферата (предметно-тематическая характеристика 

исходного текста, развернутая характеристика главной 

информации, аргументативно-иллюстративная часть). 

Структурная схема реферата. Требования к 

библиографическому описанию первоисточника. 

 

Вопросы к обсуждению: 

 

Каково целевое назначение реферата? Что входит в содержание реферата? Как 

излагается информация в реферате? Какая дополнительная информация может указываться в 

реферате? 
 

Практические задания:  
Задание 1. Прочитайте и переведите текст. RUBBER By Maria Mart There is hardly a sector of 

industry today which could do without rubber. Rubber-based items are needed by the motor, iron and steel and 

chemical industries, all engineering, construction, agriculture and our every day life. On the other hand, the 

rubber industry, and especially tyre making, remains one of the most labour consuming and costliest branches 

of world industry. Ask anyone what rubber is and he will at best say that rubber is a flexible, elastic material 

on a caoutchouc foundation. However there is difference between this definition and modern rubber. Scientists 

define rubber as a large group of compositional materials capable of easily changing their form under the 

action of even small efforts and restoring it after the load is taken off. The extreme diversity of the conditions 

in which rubber particles and parts are used requires the development of a great many different compositions. 

For this purpose rubber of nearly 150 grades and more than 350 ingredients is being used in our country. Our 

rubber articles remain effective both in the Antarctic cold and at high temperatures. They are used in 

spacecraft to ensure reliable docking in orbit, exit into open space and the cosmonauts‘ safe return to the 

station. Modern rubber works in atomic power plants and nuclear powered icebreakers. Special rubbers have 

been developed for work near a reactor and in intensive radiation currents. In other words, modern rubber 

works reliably and long enough in most extreme conditions, helping to solve problems large and small. Rubber 

is in use everywhere and yet the motor industry has been and remains its main consumer. More than 60 years 

ago factories for producing synthetic rubber from alcohol by the method of Academician Lebedev – the first in 

the world – were commissioned. Whereas our first lorries had only 15 rubber parts, the modern Kamaz has 

800! Synthetic rubber plays an ever greater role in the tyremaking industry, especially in the production of 

great carrying capacity tyres, made exclusively from synthetic rubbers without the slightest share of natural 

rubber. This is of tremendous significance, since rubber-bearing plants do not grow in our climatic conditions. 

Imported natural rubber can be used now only where it is really irreplaceable. Today, with the production of 

tyres growing rapidly, we are facing a problem: what should be done with car rubber that has served its term? 

Part of the old tyres is regenerated: a new tyre tread is made from new rubber. But this is only part. The 

problem of the old tire has become a major ecological and also a social problem. The problem is tackled in 

different ways. We know the attempts to use rubber as fuel. This is hardly advisable: after all in the production 

of this material much more effort and energy have been put than returned in calories after burning rubber in 

furnaces. Specialists of the Tyre Industry Research Institute have developed a method 13 for regenerating 

rubber from deteriorated tyres. According to the method an old tyre is first crushed and then undergoes special 

chemical treatment. Then we get fine rubber powder in which 90 per cent of the particles are less than 10 mm 

in size. This powder is called Dispor. Dispor can be introduced into rubber compositions of various kinds 

receiving material which is not inferior to the initial material. The share of Dispor in the new material may be 

as high as 30 per cent. (From: ―Russian Science‖, October, 2008)  

Задание 2. Выделите основные положения статьи.  

Задание 3. Отметьте абзацы, которые могут быть опущены без ущерба для содержания.  

Задание 4. Определите, содержит ли текст интересную с вашей точки зрения информацию. 

Задание 5. Укажите абзац, в котором дается главный вывод автора.  

Задание 6. Ответьте на следующие вопросы: here is rubber used? hat properties does rubber 

possess? What problems does rubber industry have? Can rubber be reused and recycled?  

Задание 7. Выпишите основные термины.  

Задание 8. Выпишите выходные данные статьи.  

Задание 9. Напишите план текста. 
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Практическое занятие №3 

 

 

1. Аннотирование и реферирование  

2. Раздел 1. Тема 3. Реферирование: фаза ориентировки и планирования 

3. Цели занятия: сформировать представление о текстах и его основных признаках, 

понимание разницы между смысловой и композиционной связанностью, ознакомить 

учащихся со структурной схемой, основными элементами и влиянием особенностей 

первичного документа на составление реферата. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Текст и его основные коммуникативно-информативные 

признаки. Формы выражения мысли в текстах. Структурная 

характеристика первичных документов. Понятие смысловой 

и композиционной связности. Влияние особенностей 

первичного документа на составление реферата. Основные 

элементы реферата (предметно-тематическая характеристика 

исходного текста, развернутая характеристика главной 

информации, аргументативно-иллюстративная часть). 

Структурная схема реферата. Требования к 

библиографическому описанию первоисточника. 

Лекция, визуальное 

восприятие 

 

Вопросы к обсуждению: 

 

Назовите ключевые слова и выражения, которые можно использовать в рассказе о 

своей будущей профессии. Какую роль играют информационные системы в современном 

обществе? Почему вы выбрали именно эту профессию? Что нужно знать, чтобы стать 

специалистом в этой области? 

 

Задание 1. Прочитайте и переведите текст:  

My Future Specialty I study at North Caucasus State Technical University. I am a second-

year student of information systems and technologies department. My future specialty is computer 

systems of Data Processing. The course of studies lasts 5 years and gives deep theoretical knowledge 

and practical skills of a specific job. After graduating from the University, I shall be an engineer in 

the field of computers. I have always wanted to work in the computer industry because technological 

advances are of great advantage. I have already known a lot about simple computers and electronic 

digital computers. Today a new generation of modern computers is on service of all mankind. 

Computers play a very important role in the modern life and are provided with hardware to improve 

communication. Millions of people around the world use the Internet to search for information on all 

sorts of topics including the art, business, government, news and politics. People communicate 

through electronic mail, discussion groups, chat channels and other means of informational exchange. 

They share information, make commercial and business transactions. All this activity is possible 

because thousands of networks are connected to the Internet. To know computers well we should 

know the programming languages, software and new programs, algorithms of computer work. Our 

aim is to study hard and master our knowledge. Short saying I like my specialty and I'll be a good 

engineer-programmer.  

Задание 2. . Заполните пропуски предлогами:  

After graduating….. the University.  

Millions …. people…..the world use the Internet.  
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People communicate……electronic mail.  

I study ….North Caucasus State Technical University.  

I have always wanted to work……the computer industry.  

They are provided…..hardware to improve communication.  

Задание 3. Закончите следующие предложения и переведите их на русский язык:  

I will be an engineer ………………………….  

People share…………………………………...  

To know computers well we should………….  

The course of studies lasts…………………….  

Our aim is to…………………………………..  

Задание 4. Ответьте на следующие вопросы:  

Where do you study? How long does your study last? What will you be after graduating from the 

University? Why do many people use the Internet? What should you know about computers?  

 

Практическое занятие №4 

 

1. Аннотирование и реферирование  

2. Раздел 1. Тема 4. Реферирование: фаза осуществления программы 

3. Цели занятия: сформировать представление о поэтапном создании, сжатии и   

требованиях реферирования.  

  

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Содержание фазы осуществления программы. 

Соотнесенность смысловых фрагментов первичного 

документа и особенности их изменения во вторичном 

документе. Принципы компрессии текста. Реферирование 

текстов социальной тематики: стилистические особенности, 

экономия языковых ресурсов. Нормативные требования к 

оформлению рефератов. Библиографическое описание 

первоисточника. 

Лекция, визуальное 

восприятие 

 

Вопросы к обсуждению: 

 

Когда появились первые компьютеры, и чем они отличаются от современных электронных 

машин? Чем отличается компьютер от человеческого мозга? Назовите области применения 

современных компьютеров. Как вы думаете, сможет ли компьютер заменить человеческий 

мозг? 

 

Данный лексический материал предназначен для того, чтобы студенты усвоили базовые 

термины, с которыми они сталкиваются при чтении текстов по специальности. Работа с 

представленным ниже текстом направлена на развитие навыков просмотрового чтения.  

Задание 1. Выучите следующие слова и словосочетания:  

to introduce вводить  

tool средство  

to multiply увеличивать  

to extend расширять  

to involve включать  

within the purview в пределах  

sequence последовательность  

data данные 



53  

in a split second в долю секунды  

available доступный  

execution выполнение  

capability способность  

to get tired уставать  

to deteriorate ухудшаться  

to compare сравнивать  

to replace заменять  

Задание 2. Прочитайте текст (6 – 8 минут) и сообщите о проблеме, которая в нем 

рассматривается. COMPUTER VERSUS HUMAN BRAIN  

The computer was developed around 1950 with the first commercial model being introduced in 1951. 

It came as a tool that had the effect of multiplying the power of man's mind. The computer proved as 

significant for the mental activity as the Lever and the Wheel have been for the physical activity. The 

computer as already stated is a tool for extending the power of man's mind but with some limitations. 

Till today, the computer has not extended all aspects of power of man's mind but only some aspects. 

The areas where the computer finds itself helpless are the ones involving creative thoughts and the 

development of original ideas. These areas, which at present do not lie within the purview of the 

computer use, do lie within the domain of human brain. Not only this, the mode in which the 

computer has to perform and the sequence in which the data is to be processed to solve a particular 

problem are the things that are decided by human brain. A computer is always fed with a set of 

instructions (called a program) for every problem solved on the computer. In simple words, the 

computer does what it is asked to do. It will be possible to solve a very difficult problem on a 

computer in a split second only if we have a suitable program available to do that and, of course, 

provided the execution of program, instructions lies within the capability of the computer. Another 

obvious difference between human and machine intelligence is that human intelligence is very 

flexible but not tireless. Human brain gets tired very soon and makes mistakes. Also, the I.Q. 

(Intelligence Quotient) differs from person to person and deteriorates with ageing. Computers act 

relatively whereas human mind acts absolutely; while human mind adjudges, computer compares. In 

addition, human mind (and to some extent animal's mind) is able to respond to a variety of situations 

and entities. Let us take an example of a postman engaged in sorting out the mail. An average 

postman with a very poor I.Q. will be able to read the postal code, detect the postal mistake of 

incorrect stamping, and decide whether the address is correct or incorrect, whether post card is 

oversized and whether address is written at correct place and in correct style or not etc. without much 

efforts. If the same job is done with the present day computer designed for mail sorting, it will not be 

able to handle all these variations with a simple program. A program that would take into account all 

the reasonable variations instantly recognizable by the average human being would be long and 

complicated. With time these aspects—the ones which are not within the purview of the computer 

use—too may come within the computer domain. A group of people thinks that when the science is 

perfected, the computers will be able to develop artificial intelligence of that level as to replace 

human brain but most of the current scientists believe that it is a fantasy of science-fiction only. 

However let me hope that humanity is able, to achieve this target which seems at present as 

impossible as to achieve immortality. Nevertheless, computers have greatly relieved the burden over 

individual‘s memory and are a versatile gadget, which alone will be credited to bring out at least half 

the sophistication in human civilization. The computers combined with laser technology are bound to 

bring thousands of miracles which will convert most of the fictions and fantasies of sciences into 

reality. Задание 3. Сформулируйте главную идею текста.  

Задание 4. Перескажите текст в 5 – 7 предложениях.  

 

Практическое занятие №5 

 

 

1. Аннотирование и реферирование  
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2. Раздел 1. Тема 5. Реферирование: фаза контроля и сопоставления  

3. Цели занятия: сформировать представление фазу контроля и сопоставления у 

учащихся в ходе работы над реферированием; ознакомить учащихся со стилем, работой над 

языком и композицией реферата. 

  

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Содержание фазы контроля и сопоставления. 

Соотнесенность смысловых фрагментов первичного 

документа и особенности их изменения во вторичном 

документе. Редактирование предварительного варианта 

реферата. Исправление ошибок. Работа над языком, стилем 

и композицией реферата. Проверка правильности 

оформления реферата. Библиография первоисточника. 

Лекция, визуальное 

восприятие 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Каковы особенности структуры реферативной записи? 

2. Как оформляется заголовочная часть реферативной записи, каков порядок 

расположения элементов в ней, что собой представляют уточняющие элементы 

заглавий?? 

3. Как располагаются элементы справочного аппарата реферативной записи? 

4. Как оформляются сводные (обзорные) и монографические рефераты? 

5. Когда используется абзацное и без абзацное построение текста реферата? 

6. Как оформляются примечания референта? 

Тема занятия: Изучение особенностей оформления реферативной записи 

Цель занятия: Закрепление теоретических знаний о структуре реферативной записи, 

выявление элементов каждой ее структурной части. 

Содержание и методика выполнения работы: По реферативным журналам выбирается 

не менее 2-3 записей с различным оформлением заголовочной части реферата, в том числе к 

источникам на иностранных языках с уточнением заголовка в квадратных скобках, различным 

набором элементов справочного аппарата. При переписывании в тетрадь текстовая часть 

записи (собственно реферат), может быть сокращена в целях экономии времени. Каждая из 

структурных частей выделяется разным цветом. Элементы структурных частей, в том числе 

шифр реферата, выделяются подчеркиванием и называются. 

Практическое занятие №6 

 

1. Аннотирование и реферирование  

2. Раздел 1. Тема 6. Аннотирование. Принципы составления аннотаций 

3. Цели занятия: сформировать представление о поэтапном создании, сжатии и   

требованиях реферирования.  

  

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Назначение, структура и виды аннотаций. Социальные Лекция, визуальное 
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функции различных видов аннотаций. Основные фазы 

аннотирования. Обобщение, оценка, выделение главной 

информации. Предметно-тематическая и проблемная 

характеристика исходного текста. Язык и стиль аннотации. 

Правила оформления библиографии первоисточника. 

восприятие 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. По какому принципу дифференцируются аннотации на рекомендательные и 

справочные? 

2. Какие аннотации называются общими, аналитическими, групповыми? 

3. Каковы основные информационные элементы аннотаций? 

Тема занятия: Изучение особенностей справочных и рекомендательных аннотаций 

(сравнительный анализ). Информационные элементы аннотаций. 

Цель занятия: Закрепление знаний о справочном и рекомендательном аннотировании и 

дифференциация аннотационных сообщений по различным критериям и признакам. 

Содержание и методика выполнения работы: Студент выявляет 5-6 рекомендательных 

и справочных аннотаций из библиографических пособий или рубрики «Аннотированная 

карточка» в последних номерах журнала «Мир библиографии». 

Характеристика аннотаций должна быть дана по следующему плану: 

1. Функциональное назначение (рекомендательная или справочная). Оценочные элементы 

(перечислить и подтвердить цитатами из аннотаций) 

2. Объем (развернутая или краткая) 

3. Способ характеристики документа (общая или аналитическая) 

4. По количеству отражаемых документов (монографическая или групповая) 

5. Сообщаемые сведения о документе и его содержании (об авторе; сведения о 

содержании, оформлении и др.). 

6. Общие выводы о степени информативности аннотации, ее качественном уровне. 

Оформление работы: Аннотации вместе с библиографическим описанием источника 

ксерокопируются и приклеиваются в верхней части страницы. Ниже под обозначенными 

номерами (1-6) даются ответы. Необходимые классификационные пометки могут делаться 

карандашом на аннотациях, предложенных для анализа преподавателем. 

 

Практическое занятие №7 

 

1. Аннотирование и реферирование  

2. Раздел 1. Тема 7. Составление индикативных рефератов (неинтерпретирующего 

типа) социальных, политических и научных текстов 

3. Цели занятия: сформировать представление о составлении социальных и других 

видов текстов, о планировании реферата и о работе над языком. 

  

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Социальная функция индикативных рефератов. Структурно- Лекция, визуальное 
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композиционные и лексико-грамматические особенности 

индикативных рефератов. Планирование действий по 

составлению индикативного реферата. Содержательная 

компрессия первичного документа. Работа над языком, 

стилем и композицией индикативных рефератов. 

восприятие 

Вопросы для обсуждения:  

Что такое реферативный перевод? Что такое реферат, и каково его назначение? По каким 

признакам подразделяются рефераты? Каковы отличительные черты информативного и 

индикативного видов реферата? При всем многообразии рефераты обладают некоторыми 

общими чертами. Назовите их. 

Прочитайте текст. Выделите в каждом абзаце ключевые слова. Составьте тезисный 

план с опорой на ключевые слова. Напишите индикативный реферат-резюме 

общего характера. 

Тютюнник Е.В.(Симферополь)Графика как способ передачи зрительной 

выразительности текста//Язык.Культура.Общество:Матер-лы конф.-Симферополь: 

CLC.-2000.-С.345-346.  

Графика – это система знаков и правил, предназначенных для передачи звукового 

вербального сообщения, пригодного для восприятия зрением. Графика не 

представляет собой отдельного уровня системы языка. Совокупность букв 

алфавита и пунктуационных знаков, или графем, данного языка служит в первую 

очередь средством письменной фиксации устной речи. 

Графемы, так же, как и звуки, которые они фиксируют, имеют план выражения, но 

не имеют плана содержания (выраженная в высказывании мысль, информация 

плюс эмоциональный момент).Как единица языка графема не может нести 

дополнительную информацию, , поэтому отдельная графема не может служить 

выразительным средством. Однако письменная речь не является только способом 

фиксации устной речи. Это особый вид речевой деятельности, обладающий целым 

рядом присущих ему закономерностей. 

В каждом языке сложились определенные способы организации письменного 

текста - способы размещения его компонентов, способы изображения букв, слов, 

предложений, и эти способы могут использоваться для достижения самых 

различных стилистических целей, т.е. могут выступать как стилистические 

приемы, придающие дополнительную информацию письменному тексту. 

Графические средства стилистики представляют собой совокупность способов 

внешней организации текста, т.е. способов размещения элементов и фрагментов 

текста (абзацев, заголовков, подзаголовков) по отношению друг к другу, а также 

других полиграфических средств (размеры и виды шрифтов, способы их 

чередования, способы печатания и др.). Все это придает тексту зрительную 

выразительность, способствующую процессу восприятия содержания текста. 

Средства стилистики необходимы также, чтобы сообщить читателю то, что в 

устной речи передается ударением, тоном голоса, паузами удлинением или 

удвоением некоторых звуков и т.д. В частности, для создания ритмического 

впечатления при зрительном восприятии поэзии велика роль деления на строфы, 
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общий вид страницы, конец строк. В ряду графических стилистических средств 

важное место принадлежит также пунктуации, поскольку, например, наряду с 

членением текста на предложения и указанием общей характеристики 

предложения (вопрос, восклицание, утверждение) пунктуация указывает на 

многие элементы, важные в эмоционально-экспрессивном отношении, например, 

эмоциональные паузы, иронию и многое другое. 

Как показывают наблюдения, в современной литературе графические средства 

используются для привлечения внимания читателя к тому или иному фрагменту 

текста, передачи эмоциональной окраски, интенсификации той части 

высказывания, где угадывается подтекст. 

Практическое занятие №8 

 

1. Аннотирование и реферирование  

2. Раздел 1. Тема 8. Составление информативных рефератов (неинтерпретирующего 

типа) социальных, политических и научных текстов  

3. Цели занятия: сформировать представление о социальной функции, структурно-

композиционной и лексической особенности информативных рефератов. 

  

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Социальная функция информативных рефератов. 

Структурно-композиционные и лексико-грамматические 

особенности информативных рефератов. Планирование 

действий по составлению информативного реферата. 

Содержательная компрессия первичного 

документа/документов. Работа над языком, стилем и 

композицией информативных рефератов. 

Лекция, визуальное 

восприятие 

Вопросы для обсуждения: 

Какова структура и языковые особенности аннотации? Назовите принципиальные 

различия аннотации и реферата? Какой принцип наиболее актуален для компрессии 

информации при составлении аннотаций и рефератов? Как классифицируются клише, 

используемые при написании аннотаций и рефератов? 

Задание 1. Прочитайте текст и аннотацию к нему. Определите вид аннотации. 

Аргументируйте свой ответ.  

Laser lidar Laser-based lidar (light detection and ranging) has also proven to be an important 

tool for oceanographers. While satellite pictures of the ocean surface provide insightinto 

overall ocean health and hyperspectral imaging provides more insight, lidar is able to 

penetrate beneath the surface and obtain more specific data, even in murky coastal waters. In 

addition, lidar is not limited to cloudless skies or daylight hours. “One of the difficulties of 

passive satellite-based systemsisthat there is water-surface reflectance, water-column 

influence, water chemistry, and also the influence of the bottom”, said Chuck Bostater, 

director of the remote sensing lab at Florida Tech University (Melbourne, FL). “In shallow 

waters we want to know the quality of the water and remotely sense the water column without 

having the signal contaminated by the water column or the bottom”. A typical lidarsystem 

comprises a lasertransmitter, receivertelescope, photodetectors, and range-resolving detection 
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electronics. In coastal lidar studies, a 532-nm laser is typically used because it is well 

absorbed by the constituents in the water and so penetrates deeper in turbid or dirty water 

(400 to 490 nm penetrates deepest in clear ocean water). The laser transmits a short pulse of 

light in a specific direction. The light interacts with molecules in the air, and the molecules 

send a small fraction of the light back to telescope, where it is measured by the 

photodetectors. Abstract (Summary) Laser lidar // Laser Focus World. – 2003. – V. 46. – № 

3. – P. 45. The text focuses on the use of laser-based lidar in oceanography. The ability of 

lidar to penetrate into the ocean surface to obtain specific data in murky coastal waters is 

specially mentioned. Particular attention is given to the advantage of laser-based lidars over 

passive satellite-based systems in obtaining signals not being contaminated by the water 

column or the bottom. A typical lidar system is described with emphasis on the way it works. 

This information may be of interest to research teams engaged in studying shallow waters. 

Практическое занятие №9 

 

1. Аннотирование и реферирование  

2. Раздел 1. Тема 9. Составление интерпретирующих рефератов социальных, 

политических и научных текстов. 

3. Цели занятия: сформировать представление о социальной функции, основных видах, 

планировании и содержании информативных рефератов. 

  

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Социальная функция интерпретирующих рефератов. 

Основные разновидности интерпретирующих рефератов 

(рецензия, критическая статья, комментарий). Структурно-

композиционные и лексико-грамматические особенности 

интерпретирующих рефератов. Планирование действий по 

составлению интерпретирующего реферата. Содержательная 

компрессия первичного документа. Обобщение и оценка 

содержания исходного текста. Работа над языком, стилем и 

композицией интерпретирующих рефератов. 

Лекция, визуальное 

восприятие 

 

Вопросы для обсуждения:  

Каковы отличительные черты информативного и индикативного видов реферата? Что такое 

аннотация? Какие составные части имеет аннотация? Как подразделяются клише, 

используемые при написании аннотаций и рефератов? 

 

Прочитайте текст и реферат к нему. Определите вид реферата. Аргументируйте свой ответ.  

MT training for business people and translators 

 By Orie Miyazawa Reference: http://www.mt-archive.info/ EAMT-2002-Miyazawa.pdf  

Background of the study Machine Translation software (MT) is readily available to PC users these 

days. In fact, when a PC is purchased in Japan by an individual user, it is not surprising to find an 

MT already pre-installed in the PC. But many people still believe that MT can only produce low 

quality translation. The author has been working for Epson Telford Ltd. for four years, translating 

documents and interpreting meetings from Japanese into English and from English into Japanese and 

see that about 50 % documents in Japanese are translated into English before being sent from Japan. 

The demand for translation from Japanese into English is fairly high, and British engineers have to 

wait for the translator to finish translating numerous amounts of documents. For a translator, MT can 

be used as a reference tool. Some specialist MT such as PAT can provide a standard translation. 

Since the evaluation result shows that PAT can also be used for non-patent documents, the paper will 



59  

show the method of using PAT for training translators. The evaluation results from PAT prove that it 

can be used for enhancing translators’ productivity, yet it is not a perfect tool (Saraki, 2001). The 

evaluation results may be used for training as well. For instance, trainees may pick up sentences 

which score high marks and study them. The trainer can teach the strengths and weaknesses of MT 

by studying evaluation results for future utilization of MT. The trainer can also teach when to use 

MT, and the importance and necessity of pre- and post-editing. Training for managers and engineers 

Here is a basic plan devised for Epson Telford Ltd. This idea may be applied to any manufacturing 

company. First of all, use PAT to try out samples from different types of documents. Since MT has 

an advantage in repetitive and short sentences, a parts table will be the first target which everyone 

can try out. Enter company specific terminology in the user’s dictionary. For instance, EPSON 

engineering terminology can be entered into the system. Give trainees a brief background of MT. 

Both strengths and weaknesses have to be communicated. This is a crucial part of the training. If this 

is not done, no one would be willing to use MT. Use the documents often sent in Japanese from 

Japan. Let trainees have a go, and ask them to save the translated documents. Each individual may 

bring different types of documents. Some may bring engineering related documents, and other may 

bring documents relevant to production planning. Ask them to follow the rules and see if they can 

pre-edit the original sentences to make more ‘MT friendly’ sentences. Visit each trainee and they 

check the outcome together. Ask each trainee to make a memo while pre-editing the original 

sentences. The trainer checks each translation and judges the result. Précis The objective of this paper 

is to promote the usage of MT as a tool fortraining translators. The results proved to be interesting for 

business people who have to read English documents every day. The author focuses on the problem 

of training managers and engineers and gives special attention to the types of documents which 

currently require translation. The motivation of the research stems from the author’s experience as an 

in-house translator at a private manufacturing company in Japan. The author comes to conclusion that 

each specific rule has to be generated company by company. It should be remembered that acceptable 

levels of translation may vary depending upon the requirements of the user. The trainer may be able 

to help trainees identify what their acceptable levels are.  
 

Практическое занятие №10 

 

1. Аннотирование и реферирование  

2. Раздел 1. Тема 10. Составление сводных и обзорных рефератов социальных, 

политических и научных текстов. 

3. Цели занятия: сформировать представление о социальной функции, основных видах, 

планировании и содержании информативных рефератов. 

  

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Социальная функция сводных и обзорных рефератов. 

Структурно-композиционные и лексико-грамматические 

особенности сводных и обзорных рефератов. Планирование 

действий по составлению сводных и обзорных рефератов. 

Принципы изложения информации, извлеченной из 

нескольких источников. Тематическое обобщение и оценка 

исходного содержания. Использование справочной 

литературы при составлении реферата. Работа над языком, 

стилем и композицией сводных и обзорных рефератов. 

Лекция, визуальное 

восприятие 

Вопросы для самопроверки: 
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 Что такое реферат и с какой целью он создается? Охарактеризуйте жанровые особенности 

реферата. Что представляет собой информативный реферат? Проанализируйте предложенные 

преподавателем два реферата статьи по вашей специальности с точки зрения структуры, 

композиции, содержания, языка и определите, какие языковые и речевые средства 

употребляются для выражения основной проблемной информации, новых сведений, 

содержащихся в первичном тексте. Используя языковые и речевые стандарты-клише, 

составьте реферат статьи по вашей специальности 

Task I.  

Read the text “Laser lidar” and study the summary to this text.  

Laser lidar Laser-based lidar (light detection and ranging) has also proven to be an important tool for 

oceanographers. While satellite pictures of the ocean surface provide insight into overall ocean health 

and hyperspectral imaging provides more insight, lidar is able to penetrate beneath the surface and 

obtain more specific data, even in murky coastal waters. In addition, lidar is not limited to cloudless 

skies or daylight hours. “One of the difficulties of passive satellite-based systems is that there is 

watersurface reflectance, water-column influence, water chemistry, and also the influence of the 

bottom”, said Chuck Bostater, director of the remote sensing lab at Florida Tech University 

(Melbourne, FL). “In shallow waters we want to know the quality of the water and remotely sense the 

water column without having the signal contaminated by the water column or the bottom”. A typical 

lidar system comprises a laser transmitter, receiver telescope, photodetectors, and range-resolving 

detection electronics. In coastal lidar studies, a 532-nm laser is typically used because it is well 

absorbed by the constituents in the water and so penetrates deeper in turbid or dirty water (400 to 490 

nm penetrates deepest in clear ocean water). The laser transmits a short pulse of light in a specific 

direction. The light interacts with molecules in the air, and the molecules send a small fraction of the 

light back to telescope, where it is measured by the photodetectors. Abstract (Summary) Laser lidar. 

“Laser Focus World”, 2003, v 46, №3, p45. The text focuses on the use of laser-based lidar in 

oceanography. The ability of lidar to penetrate into the ocean surface to obtain specific data in murky 

coastal waters is specially mentioned. Particular attention is given to the advantage of laser-based 

lidars over passive satellite-based systems iN obtaining signals not being contaminated by the water 

column or the bottom. A typical lidar system is described with emphasis on the way it works. This 

information may be of interest to research teams engaged in studying shallow waters.  

Task II. Read the texts and write summaries according to given one.  

Text 1 -иArtificial Intelligence at Edinburgh University: a Perspective Jim Howe Revised June 2007.  

Artificial Intelligence (AI) is an experimental science whose goal is to understand the nature of 

intelligent thought and action. This goal is shared with a number of longer established subjects such 

as Philosophy, Psychology and Neuroscience. The essential difference is that AI scientists are 

committed to computational modelling as a methodology for explicating the interpretative processes 

which underlie intelligent behaviour, that relate sensing of the environment to action in it. Early 

workers in the field saw the digital computer as the best device available to support the many cycles 

of hypothesizing, modelling, simulating and testing involved in research into these interpretative 

processes. They set about the task of developing a programming technology that would enable the 

use of digital computers as an experimental tool. Over the first four decades of AI's life, a 

considerable amount of time and effort was given over to the design and development of new special 

purpose list programming languages, tools and techniques. While the symbolic programming 

approach dominated at the outset, other approaches such as non-symbolic neural nets and genetic 

algorithms have featured strongly, reflecting the fact that computing is merely a means to an end, an 

experimental tool, albeit a vital one. The popular view of intelligence is that it is associated with high 
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level problem solving, i.e. people who can play chess, solve mathematical problems, make complex 

financial decisions, and so on, are regarded as intelligent. What we know now is that intelligence is 

like an iceberg. A small amount of processing activity relates to high level problem solving, that is 

the part that we can reason about and introspect, but much of it is devoted to our interaction with the 

physical environment. Here we are dealing with information from a range of senses, visual, auditory 

and tactile, and coupling sensing to action, including the use of language, in an appropriate reactive 

fashion which is not accessible to reasoning and introspection. Using the terms symbolic and sub-

symbolic to distinguish these different processing regimes, in the early decades of our work in 

Edinburgh we subscribed heavily to the view that to make progress towards our goal we would need 

to understand the nature of the processing at both levels and the relationships between them. For 

example, some of our work focused primarily on symbolic level tasks, in particular, our work on 

automated reasoning, expert systems and planning and scheduling systems, some aspects of our work 

on natural language processing, and some aspects of machine vision, such as object recognition, 

whereas other work dealt primarily with tasks at the sub-symbolic level, including automated 

assembly of objects from parts, mobile robots, and machine vision for navigation. Much of AI's 

accumulating know-how resulted from work at the symbolic level, modelling mechanisms for 

performing complex cognitive tasks in restricted domains, for example, diagnosing faults, extracting 

meaning from utterances, recognising objects in cluttered scenes. But this know-how had value 

beyond its contribution to the achievement of AI's scientific goal. It could be packaged and made 

available for use in the work place. This became apparent in the late 1970s and led to an upsurge of 

interest in applied AI. In the UK, the term Knowledge Based Systems (KBS) was coined for work 

which integrated AI know-how, methods and techniques with knowhow, methods and techniques 

from other disciplines such as Computer Science and Engineering. This led to the construction of 

practical applications that replicated expert level decision making or human problem solving, making 

it more readily available to technical and professional staff in organisations. Today, AI/KBS 

technology has migrated into a plethora of products of industry and commerce, mostly unbeknown to 

the users. 

 

 

 

 

  Приложение № 3  к методическим материалам по дисциплине (модулю). Учебно-

наглядные пособия по  дисциплине (модулю). 
 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО  ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1.  
 

Тема 4: Реферирование: фаза осуществления программы. 
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рис.1   

 

 

Тема 5: Реферирование: фаза контроля и сопоставления. 

 

                                    
Рис. 2 Требования к реферату 

 

Тема 6: Аннотирование. Принципы составления аннотаций. 
 

                                                                                
рис.3 Виды аннотаций 

 



63  

 
Рис. 4 Функции Аннотации  

 

РАЗДЕЛ 2. 

 

Тема 7: Составление индикативных рефератов (неинтерпретирующего типа) 

социальных, политических и научных текстов. 

   
Рис 5. Пример индикативного реферата 
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Рис 6. Языковые и стилистические особенности реферат 

Тема 8: Составление информативных рефератов (неинтерпретирующего типа) 

социальных, политических и научных текстов. 

Рис 7. Информативный реферат 
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Рис 8. Структура информативного реферата  

Тема 9: Составление интерпретирующих рефератов социальных, политических и 

научных текстов. 

                               
Рис 9. Понятие интерпретации 
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Рис 10. Понимание обработки информации  

Тема 10: Составление сводных и обзорных рефератов социальных, политических и 

научных текстов. 

 
Рис 11. Основные задачи при составлении обзоров 
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Рис 12. Метод обзорного рефе 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ, 

ЛАБОРАТОРНЫМ  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 
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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 

Модуль 1. «Комплексный анализ художественного текста». 

Тема 1.1. Тема 1. О. де Бальзак. 

Роман «Евгения Гранде».  

Творческая биография писателя. Языковая, 

эстетическая, культурологическая  интерпретация 

художественного текста «Жизнь Нанон».  

Тема 2. П. Мериме.  Новелла 

«Кармен».  

Творческая биография писателя. Языковая, 

эстетическая, культурологическая  интерпретация 

отрывка из новеллы «Кармен». 

Тема 3. Домашнее чтение: новеллы 

Ги де Мопассана «Clair de lune», «Le 

bonheur». 

 

Модуль 2. «Комплексный анализ художественного текста» 

Тема 1. В.Гюго. Роман 

«Отверженные».   Творческая биография писателя. Смысловая и 

лингвостилистическая интерпретация 

художественного текста «Фантина». 
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Тема 2. Домашнее чтение: 

новеллы Ги де Мопассана «Les 

bijoux », « Le père Milon », « La 

rempailleuse », « Boule de suif ». 

 

 

Модуль 3. «Комплексный анализ художественного текста». 

Тема 1. Г. Флобер. Роман «Госпожа 

Бовари». Творческая биография писателя. Языковая, 

эстетическая, культурологическая  Практикум по 

работе с художественным текстом «Шарль Бовари». 

 

Тема 2. Э. Золя. Роман  «Жерминаль».  
Творческая биография писателя. Языковая, 

эстетическая, культурологическая. Практикум по 

работе с художественным текстом «Парижские 

гости в шахтерском поселке». 

 

Тема 3. Домашнее чтение: 

новеллы А. Моруа «Thanatos palace 

hotel»; «La cathédrale»,  «Irène». 

 

Модуль 4. «Комплексный анализ художественного текста» 

Тема 1. А. де Сент-Экзюпери.  Роман 

«Планета людей». Творческая биография  писателя. Языковая, 

эстетическая, культурологическая  интерпретация 

художественного текста «Un  étrange renversement des 

rôles». 

 

Тема 2.  М. Эме. Новеллы 
Творческая биография писателя. Смысловая и 

лингвостилистическая  интерпретация новеллы 

«Пословица». 

 

Тема 3. Домашнее чтение: 

новеллы А. Моруа «Tu es une grande 

artiste», «Fleurs de saison». 

 

 

Модуль 5. «Комплексный анализ художественного текста» 

 

Тема 1. Ж.-П. Сартр. Творческая биография писателя. Смысловая и 

лингвостилистическая Практикум по работе с 

художественным текстом рассказа «Стена». 
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Тема 2. А. Камю. Романы «Чума», 

«Посторонний». 

Творческая биография писателя. Смысловая и 

лингвостилистическая интерпретация отрывка из 

романа «Посторонний». 

Модуль 6. «Комплексный анализ художественного текста» 

Тема 1. Ж.-П. Сартр. 
Творческая биография писателя. Языковая, 

эстетическая, культурологическая  интерпретация 

художественного текста «Возвращение». 

Тема 2. Ф. Мориак. Роман «Тереза 

Дескеру». Творческая биография писателя. Языковая, 

эстетическая, культурологическая  интерпретация 

отрывка из романа «Тереза Дескеру».  

Тема 3. Домашнее чтение: Ф. 

Мориак. Роман «Тереза Дескеру». 

 

 

 

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 
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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 
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заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

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

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

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

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

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

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

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

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

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

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

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

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

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

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

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

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

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

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

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

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

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

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

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

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

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

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

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

осознанно он усвоил изученный материал.  

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

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

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

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

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

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

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

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

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

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

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

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

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

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Наименование раздела. 
 

Устные темы 

Тема 1. Роль культуры речи в социальной, духовной и профессиональной деятельности лингвиста. 

Культура речи и принципы речевого поведения. 

Тема 2. Спонтанная речь как объект лингвистики.  

Тема 3. Подготовленное выступление (доклад). Cтруктура и содержание 

Тема 4. Дискуссия, диспут.  

Тема 5. Дебаты, полемика. 

Тема 6. Коммуникация. Условия успешного общения. 

Тема 7. Деловое общение: основные характеристики и психологические основы 

Тема 8. Беседа, разговор по телефону. 

Тема 9. Конфликт в деловом общении. Управление конфликтными ситуациями  

Тема 10. Письменная деловая речь. Жанры письменной деловой речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

                                                      
1
 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю). 
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Модуль 1. «Комплексный анализ художественного текста». 

 

Тема 1. О. де Бальзак. Роман «Евгения Гранде».  

 

Тема 2. П. Мериме.  Новелла «Кармен».  

 

 
 

 

 

Модуль 2. «Комплексный анализ художественного текста»  
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Модуль 3. «Комплексный анализ художественного текста».  

Тема 1. Г. Флобер. Роман «Госпожа Бовари». 
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Тема 2. Э. Золя. Роман  «Жерминаль». 

 

Модуль 4. «Комплексный анализ художественного текста»  

Тема 1. А. де Сент-Экзюпери.  Роман «Планета людей». 
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Тема 2.  М. Эме. Новеллы. 

 

Модуль 5. «Комплексный анализ художественного текста»  

Тема 1. Ж.-П. Сартр. 

 

Тема 2. А. Камю. Романы «Чума», «Посторонний». 
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Модуль 6. «Комплексный анализ художественного текста»  

Тема 1. Р.Мерль. 

 

Тема 2. Ф. Мориак. Роман «Тереза Дескеру». 
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1.4. Методические материалы по подготовке к лабораторным занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Лабораторные занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Лабораторное занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких работ. 

Цель лабораторных занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

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

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

лабораторных занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

лабораторные занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

При подготовке и работе во время проведения лабораторных занятий следует обратить 

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

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к лабораторному занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач занятия, техники безопасности при 

работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения занятия включает: 

− 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. 
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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: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

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

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

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

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

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

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

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

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

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

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

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

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

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

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

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

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

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

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 
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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 
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выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

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

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

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

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

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

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

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

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

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

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

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

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

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

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

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

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

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

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

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

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

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

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

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

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

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

зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 
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Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

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

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

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

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

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

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

процитированная страница.  

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

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

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

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

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

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

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

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

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

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

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

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

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

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

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  
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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.  
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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.  



25  

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. 
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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) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Практикум по работе с художественным текстом 

2. Модуль 1. «Комплексный анализ художественного текста». Тема 1. О. де Бальзак. 

Роман «Евгения Гранде».  

3. Цели занятия.  

– Цель: формирование умений и навыков языковой, эстетической, культурологической 

интерпретации текста на примере отрывка из художественных произведений французских 

писателей XIX-го века (ПК-19).  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Творческая биография писателя. Языковая, эстетическая, 

культурологическая  интерпретация художественного 

текста «Жизнь Нанон».  

Лекция, визуальное 

восприятие  

 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

«Евгения Гранде» впервые была опубликована в сентябре 1833 года представляла собой такой 

жанр, про который обычно наши старые бальзаковеды говорили «второй манеры». Как писал 

Грифцов, это короткая сжатая повесть, сосредоточенная на одной теме, одном конфликте, в 

которой невелико количество действующих лиц. Это действительно короткая сжатая повесть, 

и сосредоточена она на одной истории, и вместе с тем в этой одной истории изложены ещё 

несколько сюжетов и развернута довольно широкая картина французской жизни в 

революционную и послереволюционную эпоху. То есть если подходить к этому роману, да и к 

роману «Папаша Горио», то это эпос частной жизни. Этот термин ввел Гегель в эстетику 

литературоведения. Эпическое начало, обстоятельное, подробное описание вещей, домов, 

событий, и вместе с тем это эпос именно такой затхлой, провинциальной жизни. И вот тут 

вставал очень важный вопрос для реализма: а как сделать жизненную пошлость поэтической? 

Как её преобразить в искусстве? Вроде бы Бальзак прямо указывал своих учителей и 

предшественников: это были романтики. Если воспользоваться одним из мемуаров, я могу 

сообщить вам следующее: «В салоне графини Мофей (?)», пишет один из знакомых Бальзака, 

«Бальзак, удивляя своих слушателей, утверждал, что способ изображать нравы он нашел у 

Вальтера Скотта, но заменил средневековых героев, паладинов и трубадуров, чиновниками, 

менялами, ростовщиками и химиками». Казалось бы, простой способ, так ли это на самом 

деле? На самом деле это и так, и не так. Дело в том, что Бальзак пытается описать 

современность, когда ещё ничего не оформилось, когда ещё всё только складывается, и 

угадать основную историческую тенденцию. И в данном случае, конечно же, на первом месте 

у Бальзака в его писательской стратегии – путь к характеру через вещи. Потом в предисловии 

к «Человеческой комедии» он скажет: «Что нас интересует? Три вещи: мужчины, женщины и 

вещи». То есть мужчины и женщины – отдельно. Люди и вещи. И вот начинаешь читать 

любой из романов Бальзака и сразу видишь его способ раскрытия характеров и анализа 

современной жизни: он начинает с вещей. 
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Основной становится история разочарованной женщины, Евгении Гранде, на именины 

которой поспевает её кузен Шарль. 1818 год, ей 23 года, приезжает молодой человек с 

огромным багажом в 300 килограммов, сообщает нам автор, и чего там только не было: всяких 

вещичек, щипчиков, несессеров и прочее, и прочее. Он приходит в этот мир из другого мира, 

появился и полностью перевернул жизнь Евгении. Она полюбила. Её история – история 

ожидания, она 8 лет ждет своего возлюбленного. Как она выражает свою любовь? Всё в тех же 

вещах. Она покупает стеариновые свечи, кофе, сахар к столу, что совершенно немыслимо для 

дома этого человека, великого богача. Бальзак не очень хорошо умеет писать о любви, он 

риторичен, поверхностен. У Бальзака порой ищут совсем не то, что у него самое ценное. Мои 

сокурсницы, девицы, выписывали у Бальзака сплошь афоризмы. Открою вам тайну: Бальзак 

тащил афоризмы откуда возможно. Он любил их вставлять, ему казалось, это изюминка, 

иногда они были и собственные, но дело не в афоризмах, а в этом умении наблюдать и 

показывать действительность. Как выражается любовь? Шарль понял, что ему нужно делать: 

он остался один, без денег, с позорной судьбой отца-самоубийцы, ему нужны деньги. Откуда 

взять стартовый капитал, на что ехать? Влюбленная в него кузина предлагает все свои золотые 

монеты. Что он отдает взамен? В залог он отдает золотой ларец с портретами отца и матери в 

богатых жемчужных оправах. И тут автор говорит: «души из пламенно сочетались». Переведу 

на обыденный язык: это по сути дела обручение. У нас оно не принято, но в западной культуре 

принято. Тогда обмениваются кольцами, потому они называются обручальными, а венчальные 

уже потом. Обручение – обещание жениться, от обручения может пройти какой угодно период 

– год, десять. Это обручение, обмен дарами, можно понять так. Евгения отдает все свои 

деньги, 5800 франков, и получает взамен залог. Это называется на языке коммерции «сделка 

займа», заемщик – это Шарль, а кредитор – Евгения. Они влюблены друг в друга, и эта 

операция для них – священный акт, Евгения жертвует всем, что у неё есть, она знает, что 

будет скандал, а Шарль оставляет ей самое дорогое. Кстати, автор сразу заметил: по 

стоимости ларец примерно соответствовал. Замечательно, как сочетается высокое, Бальзак 

вообще любит такие слова, одно из любимых у него - «возвышенный», возвышенное чувство, 

он описывает отношения этих людей довольно плоско, но за этими вещими он открывает 

истинные отношения людей, ибо в реалистическом романе не только приключения людей, но 

часто приключения вещей, предметов. Шарль уехал в Ост-Индию, скопил деньги привез с 

собой золотого песку на миллион двести тысяч франков через 8 лет и он давно о Евгении, он 

прекрасно понимает, что нужно делать, молодой человек современной эпохи. К истории 

Шарля автор возвращается после того, как умер папаша Гранде, задержка, характерная для 

эпического текста. О Шарле рассказывают лишь тогда, когда история Евгении достигает своей 

кульминации, после смерти её родителей, после того, как она получает наследство и виды на 

самый знатный брак и ждет своего братца. Ей 31 год, дева она уже немолодая, а где же братец, 

спрашивает она себя, и вспоминает письмишко от братца. Тут Бальзак замечательно 

выстраивает симметрию: первое письмо сопровождает Шарля, это письмо его отца с просьбой 

позаботиться о Шарле, а второе письмо пишет сам Шарль и это письмо откровенно: пора 

иллюзий миновала, любовь в браке – химера отныне опыт мой говорит мне, что надо 

подчиняться всем законам общественности… Автор описывает, как Евгения читает письмо, и 

неожиданно автор сообщает, как Шарль завершает письмо: гром и молния.  

 

1. Практикум по работе с художественным текстом 

2. Модуль 1. «Комплексный анализ художественного текста». Тема 2. П. Мериме.  

Новелла «Кармен».  

3. Цели занятия.  

– Цель: формирование умений и навыков языковой, эстетической, культурологической 

интерпретации текста на примере отрывка из художественных произведений французских 

писателей XIX-го века (ПК-19).  

4. Структура лекционного занятия. 
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№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Творческая биография писателя. Языковая, эстетическая, 

культурологическая  интерпретация отрывка из новеллы 

«Кармен». 

Лекция, визуальное 

восприятие  

 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Проспер Мериме (1803-1870) – один из крупнейших французских писателей XIX 

века.Романист и новеллист. 

Творческий расцвет Проспера Мериме приходится на 30-40е годы - время создания новелл. М. 

создает новый тип новеллы - эллипсную. Эллипсная новелла - это промежуточная форма 

между новеллой классической, в которой один центр, и романом, обладающим 

полицентричной структурой. В эллипсной новелле 2 центра, вокруг которых организуется 

действие. Параллельно развиваются 2 сюжетные линии, возникает ощущение, что одна 

главная, а др. - второстепенная. 2 центра - соединение 2х историй. К такому типу новелл 

относится экзотическая новелла "Кармен". 

Новелла делится автором на 4 главы по принципу контраста: 

1 часть - рассказ путешественника, который отправился в Испанию на поиски древнего города 

Мунда. Встречается с Хосе Наварро (образ романтического героя, одинокого изгнанника). 

2 часть - встреча рассказчика с цыганкой Кармен. Описание Кармен дается глазами француза, 

человека другой цивилизации. Автор классифицирует ее красоту. С каждым недостатком она 

сочетает достоинство. Предстает как воровка (стащила часы). 

3 часть - повествование о любви Кармен и Хосе (романтической и трагической). Рассказ 

ведется от лица Хосе, это монолог - исповедь человека, накануне казни, находящегося в 

тюрьме за свои преступления. Портрет Кармен дается глазами Хосе. 

4 часть - историко-этнографическое исследование, посвященное культуре и языку цыганского 

народа. Это исследование является 2 скрытым центром текста. Кармен и Хосе предстают не 

как романтические личности, а как носители психологии и сознания собственных народов. 

Кармен - цыганка, подчеркнуто то, что у цыган нет родины, для них самое важное - это 

свобода. Предпочитает умереть, но не утратить своей свободы. У Хосе другие идеалы. Его 

нац-ть - баск. Ему важно, чтобы был дом, жена, дети. Мериме изображает столкновение 2х 

характеров, которые не способны понять друг друга (2 разных типа восприятия жизни). 

Прием контраста использован Мериме и в его знаменитой новелле «Кармен» (1845), где 

писатель в очередной раз обращается к испанской теме и стремится воссоздать «местный 

колорит». 

С одной стороны, перед читателями встает образ рассказчика, любознательного ученого и 

путешественника, представителя утонченной, но несколько расслабленной европейской 

цивилизации. Этот образ привлекает симпатии читателя. В нем есть, бесспорно, 

автобиографические детали. Он напоминает самого Мериме гуманистическим и 

демократическим характером своего образа мысли. Но фигура его в какой-то мере пронизана 
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и иронией. Иронически звучит описание научных изысканий рассказчика, их умозрительности 

и отвлеченности, характеристика его созерцательного отношения к жизненной драме, 

свидетелем которой он является. Все эти детали призваны еще ярче оттенить глубокую 

самобытность, стихийную страстность Кармен и дона Хосе. Цельность и обаяние их натур и 

заключены в этой всепоглощающей власти страстей. 

В «Кармен» писатель вновь обращается к теме, уже звучавшей в его творчестве (изображению 

неодолимой любви была, в частности, посвящена одноактная комедия «Женщина-дьявол» из 

«Театра Клары Гасуль»). В «Кармен» движимый слепой любовью Хосе становится 

дезертиром, контрабандистом, вором, убийцей и в конце концов приговорен к смерти. Но 

сюжет, выстроенный как история Хосе, концентрируется вокруг андалусской цыганки 

Кармен. Ее характер впитал все цыганские обычаи, понятия о любви, о свободе и достойном 

образе жизни, представления цыган о патриотизме, понимаемом как верность по отношению к 

своим соплеменникам (оборотной стороной их патриотизма оказывается «искреннее 

презрение к народу, оказывающему им гостеприимство»). Кармен вобрала в себя много 

дурного от того преступного окружения, в котором она выросла. Она не может не лгать и не 

обманывать, она готова принять участие в любой воровской авантюре. Но в противоречивом 

внутреннем облике Кармен таятся и прекрасные душевные качества, которых лишены 

изнеженные или очерствевшие представители циыилизованного общества. Это – искренность 

и честность в самом сокровенном для нее чувстве – любви. Это – гордое, непреклонное 

свободолюбие, готовность пожертвовать всем, вплоть до жизни, ради сохранения внутренней 

независимости. 

Едва ли можно говорить о поэтизации «экзотического» характера Кармен у Мериме. Она 

лжива, вероломна, безжалостна; обман и воровство для нее так же естественны, как скитания 

и завораживающие танцы; ее любовь не только свободна, но и примитивна. Не случайно 

эпиграфом к повести служат строки: «Всякая женщина – зло; но дважды бывает хорошей: или 

на ложе любви, или на смертном одре». Автор, выступающий в повести в роли рассказчика-

путешественника, изучающего нравы испанских цыган, считает, что характер героини 

предопределен традициями ее народа, и сочувствует несчастному Хосе, который стал 

преступником и обречен на смерть из-за любви к Кармен. «Это калес (так называют себя 

цыгане.– Примечание Мериме) виноваты в том, что воспитали ее так»,– заключает свою 

предсмертную исповедь Хосе. И как бы продолжая и подтверждая эту мысль, Мериме 

завершает повесть главой, представляющей собою, по существу, небольшой трактат об 

испанских цыганах. Объясняя характер девушки, он стремится при этом дать читателям 

«выгодное представление» не о самой Кармен, а о «своих исследованиях в области роммани» 

(то есть цыганских нравов). 

В новеллах Мериме очень выпукло проявились своеобразные приметы художественного 

метода писателя. Это, во-первых, неоднократно отмечавшаяся критиками черта – тяготение к 

подчеркнуто объективному, безличному тону повествования, противоположному 

субъективной манере изложения, присущей романтикам. Автор стремится остаться в тени, 

сдерживает и скрывает собственные чувства, избегает лирических излияний, держится как бы 

на расстоянии от героев, пытается придать своему рассказу характер беспристрастного 

исследования жизненных явлений. Тургенев заметил, что Мериме «в литературе дорожил 

правдой и стремлением к ней, ненавидел аффектацию и фразу... требовал выбора, меры, 

античной законченности формы. Это заставляло его впадать в некоторую сухость и скупость 

исполнения...». Правда, здесь есть некоторые исключения. Несколько иначе, например, 

написана «Арсена Гийо». Здесь автор дает волю своим чувствам, возмущается лицемерием 

светского общества и ханжеством госпожи де Пьен, открыто сочувствует несчастной Арсене. 
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Мериме значительно расширил и углубил изображение внутреннего мира человека. В своих 

произведениях он проникал в тайники таких сложных душевных противоречий, мимо которых 

проходили его предшественники – просветители или ранние романтики. Психологический 

анализ в новеллах Мериме последовательно реалистичен. Он неотделим от раскрытия тех 

общественных причин, которые порождают переживания героев. В отличие от романтиков 

Мериме не любил вдаваться в пространные описания эмоций как таковых. Неохотно прибегал 

он и к помощи внутреннего монолога. Он предпочитал раскрывать переживания персонажей 

через те жесты, движения, поступки, которые они вызывают. Его внимание и в новеллах 

сосредоточено прежде всего на развитии действия и на максимально лаконичной и 

выразительной мотивировке этого развития. 

Композиция новелл Мериме всегда тщательно продумана и взвешена. Большое значение, 

например, писатель придавал обрамлению и образу рассказчика, способам введения его в 

ткань повествования. Произведения Мериме часто построены на контрасте между 

обыденностью и заурядностью той действительности, которая возникает в обрамляющем 

новеллу рассказе, и драматизмом, необычностью тех событий, о которых читатель узнает из 

самой новеллы. 

Во многих новеллах Мериме, как и в его творчестве в целом, значительную роль играет 

сатирическое начало. Сатира в новеллах носит эмоционально более сдержанный характер, чем 

в юношеских произведениях писателя, например, в «Театре Клары Газуль». Его любимым 

оружием становится теперь не сарказм, не сатирическая гипербола, а ирония, скрытая, но, 

несмотря на свою иносказательность, завуалированность, язвительная сатирическая усмешка, 

Мериме с особенным блеском применяет ее, разоблачая фальшивость, двуличность, пошлость 

буржуазных нравов (образы капитана Леду, Шаверни, госпожи де Пьен). 

 

1. Практикум по работе с художественным текстом 

2. Модуль 2. «Комплексный анализ художественного текста». Тема 1. В. Гюго. Роман 

«Отверженные».   
3. Цели занятия.  

– Цель: формирование умений и навыков языковой, эстетической, культурологической 

интерпретации текста на примере отрывка из художественных произведений французских 

писателей XIX-го века (ПК-19).  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 
Творческая биография писателя. Смысловая и 

лингвостилистическая интерпретация художественного 

текста «Фантина». 

 

Лекция, визуальное 

восприятие  

 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

В романе «Отверженные» Жан Вальжан, проститутка Фантина, беспризорные дети — Козетта, 

Гаврош — представляют собой мир «отверженных», мир людей, которых буржуазное 

общество выбрасывает за борт и по отношению к которым оно особенно жестоко. Но, рисуя 

этот мир, Гюго не ставит перед собой цели раскрыть социальные противоречия во всем их 

многообразии. У него цель другая. Он исходит из морального принципа. Не случайно он 

противопоставляет в романе епископа Мириэля и полицейского инспектора Жавера. Правда, 
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они даже не встречаются в романе; но, сталкивая в их образах различные принципы, которые 

они исповедуют, Гюго как бы проверяет эти принципы на судьбе главного героя Жана 

Вальжана. 

В этом романе Гюго, как и всюду, остается на идеалистической точке зрения в оценке мира; 

есть, по его мнению, две справедливости: справедливость высшего порядка и справедливость 

низшая. Последняя выражена в законе, на котором построена жизнь общества. Закон за 

совершенное преступление наказывает человека. Носителем этого принципа справедливости 

является в романе Жавер. Но есть справедливость иная. Носителем ее оказывается епископ 

Мириэль. С точки зрения епископа Мириэля зло и преступление должны не наказываться, а 

прощаться, и тогда само преступление пресекается. Закон не уничтожает зла, а усугубляет его. 

Так было с Жаном Вальжаном. Пока его держали на каторге, он оставался преступником. 

Когда епископ Мириэль простил совершенное им преступление, он переделал Жана 

Вальжана. Жавер гибнет в романе и своей гибелью демонстрирует несостоятельность той 

справедливости, которая выражена в человеческом законе и которая, по мнению Гюго, должна 

уступить принципу высшей христианской справедливости, воплощенной в образе епископа 

Мириэля. 

Итак, по Гюго моральные законы в конечном счете регулируют отношения людей; 

социальные же законы выполняют лишь второстепенную служебную роль. В своем романе 

Гюго пытается конкретизировать это положение. Он заставляет Жана Вальжана, получившего 

значительное состояние, приняться за чисто буржуазное предприятие, проводя принцип 

милосердия в жизнь: он не жестокий, бесчеловечный эксплуататор, а милосердный человек, 

любящий ближних, помогающий им. Эта попытка притянуть идею милосердия к буржуазному 

предпринимательству остается неубедительной и слабой. 

Гюго не стремится в своем романе глубоко раскрыть законы социальной жизни. В этом 

смысле он вовсе не похож на «доктора социальных наук» Бальзака. Социальные процессы у 

Гюго на втором плане. Он стремится доказать, что сама социальная проблема будет разрешена 

только тогда, когда разрешится проблема моральная. В предисловии к роману Гюго 

объясняет, что им руководило, когда он писал свой роман: «Общество, которое допускает 

бедность и несчастье, человечество, которое допускает войну, мне кажутся обществом и 

человечеством низшего рода, а я стремлюсь к обществу и человечеству высшему». С этой 

целью, говорит он, и был написан роман «Отверженные». Оставаясь на идеалистических 

позициях, утверждая, что изменить общественный строй может только милосердие, Гюго тем 

не менее никогда не перестает быть защитником отверженных, врагом деспотизма и рабства. 

При всех противоречиях Гюго в этом романе, как и в других, остается верен своим 

демократическим симпатиям. Трибун угнетенных и отверженных, он приветствует 

революционных борцов народа, ставит его представителей на голову выше буржуазного мира. 

Особенности стиля Гюго. Художественный метод Гюго как крупнейшего представителя 

романтизма очень своеобразен. В своем предисловии к «Кромвелю» Гюго выдвинул 

положение о том, что изображать нужно не обыденное, не среднее, не то, что всегда бывает, 

что ежедневно происходит, — нужно изображать исключительное. Гюго убежден, что в мире 

вечно сталкиваются две силы — добро и зло, которые и направляют все развитие общества, 

его прогресс. Но эти две силы, правящие миром, уясняются только в их полярной 

противоположности. Поэтому не середина, а крайности должны изображаться художником. 

Это требование и определило всю манеру повествования писателя. Гюго стремится в своих 

романах нарисовать огромную панораму. Его герои всегда выступают как необыкновенные, 

гигантские личности. Они совершают или героические подвиги, или злодеяния, но и в том и в 

другом случае они величественны, это герои с большой буквы. Даже уроды (Габибра, 

Квазимодо, Гуинплен) по-своему прекрасны. «Ты настолько безобразен, что можешь казаться 
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чудом,— говорит герцогиня Джозиана, влюбленная в безобразие Гуинплена. — В твоем 

уродстве есть нечто грозное. Любить тебя значит постигнуть великое». 

Широко использует Гюго в своих романах прием контраста. На палитре Гюго обычно две 

краски — белая и черная; он любит резкие светотени. Этим путем достигается предельное 

выделение крайности и полюсов. Этим же стремлением определяется и композиция его 

романов. Фабула у Гюго всегда очень остра, захватывающа. Авантюрность его романов 

отнюдь не является только средством усиления занимательности романа. В этом огромное 

отличие Гюго от эпигонов романтической литературы, которые все сводили к авантюризму, 

спекулируя на острых моментах интриги. У Гюго это стремление сделать свой сюжет как 

можно более острым и напряженным неразрывно связано с его идейными положениями. 

Ощущение мира в динамике, в движении, как вечное столкновение противоречивых сил, как 

неуклонное движение к победе добра составляет существенную сторону мировоззрения Гюго; 

она находит отражение в композиции его романов как стремление к драматизации сюжета, 

ибо, утверждает Гюго в «романтическом манифесте», судьба человека новой эпохи 

драматична. Еще одна очень яркая черта стиля Гюго — это стремление к дидактизму, к тому, 

чтобы превратить свои романы в трибуну, с которой поэт обращается к читателю. Гюго 

совершенно не Свойственно устраняться как автору повествования. Наоборот, он стремится 

эмоционально воздействовать на читателя, подчинить его себе. 

Основными неразрешенными проблемами своего времени Гюго в предисловии к роману 

назвал «принижение мужчины вследствие принадлежности его к классу пролетариата, 

падение женщины вследствие голода, увядание ребенка вследствие мрака невежества». В 

романе раскрывается история рабочего Жана Вальжана, укравшего булку, чтобы накормить 

голодных детей, и поплатившегося за это каторгой; история белошвейки Фантины, которая, 

чтобы обеспечить своего ребенка, вынуждена пойти на панель; история маленькой девочки 

Козетты, жертвы жестокости и корыстолюбия. Гюго не просто рассказывает о бедствиях 

народных — он размышляет о моральной стороне общественных проблем, о человеческой 

совести, о душевной жизни. На каторге душа Жана Вальжана «все более черствела — 

медленно, но непрерывно». Под влиянием благородного поступка епископа, спасшего 

Вальжана от нового ареста, происходит возрождение, духовное воскресение каторжника. Всю 

свою жизнь Вальжан посвящает благодеяниям, оказанным таким же отверженным, как он, 

даже его злейшему врагу — инспектору полиции Жаверу. В то же время у читателя не 

остается сомнений: ответственность за чинимые преступления падает на общество, на 

буржуазный законопорядок. 

«Отверженные», как и все творчество Гюго, строится на контрасте, антитезе. Если Жан 

Вальжан воплощает добро, то Жавер олицетворяет зло. Как и Вальжан, Жавер — человек 

долга, но долга, поставленного на службу неправому делу. Блюститель закона, возведенного в 

непреложную догму, оказывается, по сути дела, преступником. В конце романа Жавер, 

сраженный благородством Вальжана, кончает жизнь самоубийством. Гюго была важна мысль 

о победе морального начала даже в самом низком человеке, но картина смерти Жавера 

получилась надуманной, неубедительной. 

1. Практикум по работе с художественным текстом 

2. Модуль 3. «Комплексный анализ художественного текста». Тема 1. Г. Флобер. Роман 

«Госпожа Бовари». 

3. Цели занятия: формирование умений и навыков интерпретации текста на примере 

отрывка из художественных произведений французских писателей XIX-го века (ПК-19).  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ Содержание (кратко) Методы и средства 
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п/п обучения 

 
Творческая биография писателя. Языковая, 

эстетическая, культурологическая  Практикум по работе с 

художественным текстом «Шарль Бовари». 

 

Лекция, визуальное 

восприятие  

 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Роман « Госпожа Бовари» стал новым словом во французском и европейском искусстве. Это 

книга о будничной жизни, где сюжет почти невидим. Но одновременно это одна из трагедий, 

которые постоянно происходят в обыденной действительности. У романа – 

многозначительный подзаголовок «провинциальные нравы». Однако для Флобера « Нет 

провинций – есть Франция». В романе, начатом после смерти Бальзака он развивает его 

принципы: история главной героини, по имени которой назван роман, даёт возможность 

увидеть зависимость её характера от воззрений и обычаев среды, а так же самую среду, 

имеющую в романе не меньшее значение. То, что это роман о нравах, подтверждает и 

композиция: начавшись с рассказа о Шарле Бовари, он завершается рассказом об аптекаре 

Оме. Эмма появляется только во второй главе, а после её смерти, следуют ещё три главы, где 

автор рисует лицемерие церковников, пустоту церковного обряда, самодовольство и 

карьеризм Оме. Шарль, ничтожный в своей зависимости от внешних факторов, усвоенных от 

Эммы, после её смерти возвышается над всеми своим умением любить и страдать. 

Флобер ставил перед собой труднейшую задачу – « Передавать пошлость точно и в то же 

время просто», а для этого он меняет тип композиции, сложившийся до него. Особенно 

большее место он отводил экспозиции – 260 страниц, на основное отводил лишь 120-160, а на 

заключительную, смерть Эммы, описание похорон и горе мужа – 60. Флобер отказался от 

«интересного» материала, которым в его время широко пользовались крупные и мелкие 

романисты, от Дюма и Эжена Сю до Диккенса. 

Здесь не было ни буйного колорита исторической эпохи, ни соблазнительной роскоши 

великосветской жизни, ни семейных тайн, ни страшной экзотики парижских или лондонских 

трущоб. Все здесь было просто, слишком просто. 

Даже событий никаких не было. Флобер повествовал о неподвижном провинциальном 

существовании, о стоячем болоте ничем не привлекательного быта, без «драмы», без 

ревности, почти без действия. Идя по следам Бальзака, он создавал новый тип повествования, 

противоречивший традиционным литературным представлениям. «Мадам Бовари», как и все 

романы Флобера, построена в виде биографии. С точки зрения традиционной композиции, 

это биография не Эммы, а Шарля.Роман начинается с его поступления в школу, потом 

подробно рассказывается о его первом браке, вдовстве, затем незаметно в его жизнь входит 

Эмма. В продолжение всего романа благополучное существование Шарля сопровождает 

долгую семейную агонию Эммы – словно однообразная нота, составляющая скучный фон 

основной мелодии. И после смерти Эммы, вопреки правилу эффектного конца, Шарль, уже 

один, продолжает свою унылую биографическую повесть. Флобер нарушает все литературные 

традиции. Согласно правилам традиционного повествовательного искусства, автор должен 

был в ходе изложения подсказать читателю значение тех или иных событий, выдвинув на 

первый план главное, отодвинув в тень второстепенное. Он должен был расставить в 

повествовании логические ударения, чтобы читатель не растерялся во множестве фактов и 

сразу понял, куда его ведут. Композиция Флобера преследует как раз противоположную цель. 

Не желая запутывать читателя ложной видимостью, как то делали авторы детективных 

романов, он, однако, не хотел ничего подсказывать и предоставлял читателю самому 
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разбираться в беспристрастной картине жизни. «Логический акцент», не соответствующий 

естественному течению событий, показался бы ему искажением действительности и 

недопустимым вторжением автора.=> биографический принцип повествования. 

Ф. показывает постепенное формирование этого характера:Монастырь, любовные романы 

пробуждают в ней романтическую мечтательность, экзальтацию. Этот набор фальшивой 

красивости приводит к тому фальшивому восприятию мира. Для нее форма важнее 

содержания. Главное – внешнее. Она мечтает о Париже. Он привлекает ее только внешне. В 

сознании Эмма смешивает чувства утехи с сердечными радостями; изысканные манеры с 

тонкостью души; Эмма проходит определенные этапы в своих томлениях: в начале жизни 

ожидание чего-то радостного и прекрасного, в выборе мужа ошиблась, пыталась раздуть 

любовь к мужу (не получилось). 

Перед зорким оком писателя-реалиста Эмма Бовари, оставаясь героиней буржуазного 

адюльтера, раскрывается как личность трагическая, пытавшаяся восстать против ненавистной 

пошлости, но в конце концов поглощенная ею. 

Главная тема романа – утраченные иллюзии. Подсознательная поэтика – главный 

художественный прием. Это когда не все мысли и чувства могут выражаться словами. Ф. 

использует лейтмотивные повторы сцен, деталей, символов (повторяется борзая собака на 

картине; шторы; мягкие сапоги Родольфа Ф. трижды дает портрет героини. 

 

1. Практикум по работе с художественным текстом 

2. Модуль 3. «Комплексный анализ художественного текста». Тема 2. Э. Золя. Роман  

«Жерминаль».  

3. Цели занятия: формирование умений и навыков интерпретации текста на примере 

отрывка из художественных произведений французских писателей XIX-го века (ПК-19).  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 
Творческая биография писателя. Языковая, эстетическая, 

культурологическая. Практикум по работе с 

художественным текстом «Парижские гости в шахтерском 

поселке». 

 

Лекция, визуальное 

восприятие  

 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Создание романа «Жерминаль» (1885) о рабочем классе не является неожиданным в 

творчестве Золя. Весь творческий путь писателя подводил к осознанию самых глубоких, 

коренных противоречий действительности. 

Общественная обстановка середины 80-х годов способствовала углублению интереса 

художника к социальным проблемам. Начинался новый подъем рабочего движения. 

Страдания народа в условиях затяжного кризиса экономики, охватившего в 80-е годы 

Францию, вызвали ответную реакцию. По стране прокатилась волна забастовок. Особенно 

активными были шахтеры, выступившие в Монсо-ле-Мин (1882), в Ан-зене (1884), Деказвиле 

(1886). Впервые во Франции была организована Рабочая партия.(1887) во главе с Ж. Гедом. 

 

Замысел романа «Жерминаль» сложился в результате внимательного изучения жизни. «Роман 
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этот, — писал Золя, — восстание наемных рабочих. Общество получило толчок, от которого 

оно внезапно трещит, словом, борьба труда и капитала. В этом все значение книги, она 

предсказывает, по моему замыслу, будущее, выдвигает вопрос, который станет наиболее 

важным в XX веке». 

 

В самом названии романа, как почти всегда в произведениях Золя, кроется глубокий 

символический смысл. Оно открывает завесу будущего. Жерминаль — название весеннего 

месяца по революционному календарю — знаменует «всходы» великой революционной 

борьбы пролетариата, которая развернется в XX в. 

 

В центре романа — один из самых стойких и передовых отрядов рабочего класса Франции — 

шахтеры, работающие на угольных копях акционерного общества в Монсу. Золя рассказал о 

тягостных условиях их жизни, о «глухой, как могила», нищете, о постоянном голоде, о 

непосильной работе, о полном отсутствии охраны труда, нищенской зарплате, о бесправии 

человека труда в капиталистическом обществе. По сравнению с «Западней», где Золя не смог 

указать на истинные причины бедственного положения народа, здесь он находит их в законах 

капиталистического общества, в котором труд рабочего не обеспечивает ему человеческого 

существования. Рабочие в «Жерминале» изображены в главном, что определяет их 

существование, — в труде. С большим знанием, правдиво показан и быт шахтеров, но это не 

является самодовлеющим. 

 

Труд в романе «Жерминаль», по справедливому замечанию французского критика-

коммуниста Ж. Фревиля, определяет «каждую мысль, каждое действие рабочего, его 

психологию, его рефлексы, его надежды». Писатель отмечает трудолюбие шахтеров. Но труд 

обесчеловечен в капиталистическом обществе, трудящиеся люди низведены до положения 

скота. 

 

Среди шахтеров писатель выделяет наиболее яркие и типичные образы, которые дают 

конкретное представление о всех рабочих поселка Воре. Реалистически убедительно показана 

честная, трудолюбивая и дружная семья Маэ, из поколения в поколение отдающая свои силы 

для обогащения хозяез шахты. Нищету семьи Маэ Золя не пытается объяснить порочностью 

ее членов, как это было в какой-то мере в «Западне». Напротив, как бы ни старались трудиться 

трезвые и трудолюбивые Маэ, им не избегнуть нищеты в силу законов капиталистического 

общества. 

 

Золя наделяет своего героя чертами индивидуализма, якобы свойственными ему как 

руководителю из рабочих. Писателю не удалось избегнуть буржуазной точки зрения на 

народную массу как на «стихию природы, сметавшую все на своем пути, вопреки правилам и 

теориям». Этот взгляд противоречит изображенному самим же Золя рабочему коллективу с 

его солидарностью, самоотверженностью и героизмом (поведение рабочих во время 

катастрофы в шахте), со все растущим- сознанием необходимости организованной борьбы 

против капиталистов. Благородство и честность лучших рабочих (Маэ, Лантье и др.) особенно 

ярко выступают на фоне развращенности и паразитизма буржуазии (семья Энбо, семья 

Грегуаров). Основной конфликт романа — борьба шахтеров и компании— достигает своей 

кульминационной точки в восстании. Против рабочих выступают акционерная компания, 

государственный аппарат, армия — весь буржуазный строй. Несмотря на некоторые 

недостатки романа, А. Барбюс назвал «Жерминаль» великой книгой. «Поразительную 

правдивость» романа отметил М. Торез. Н. К. Крупская вспоминала, что из произведений Золя 

В. И. Ленину «больше всего нравился «Жерминаль» — роман, отразивший жизнь рабочих-

углекопов. 
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1. Практикум по работе с художественным текстом 

2. Модуль 4. «Комплексный анализ художественного текста» Тема 1. А. де Сент-

Экзюпери.  Роман «Планета людей».  

3. Цели занятия: формирование умений и навыков интерпретации текста на примере 

отрывка из художественных произведений французских писателей XIX-го века (ПК-19).  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 
Творческая биография  писателя. Языковая, эстетическая, 

культурологическая  интерпретация художественного текста 

«Un  étrange renversement des rôles». 

 

Лекция, визуальное 

восприятие  

 

 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Антуан Мари Жан-Батист Роже де Сент-Экзюпери родился 29 июня 1900 года в городе Лион, 

Франция. Мальчик вырос в аристократической семье. Мать привила ребенку любовь к книгам 

и литературе, рассказывая о ценности искусства. Заинтересованный уроками матери, мальчик 

также увлекался техникой и выбирал, чему же хочет себя посвятить. Антуан учился в 

христианской школе в Лионе, а затем в иезуитской в Монтре. 

В четырнадцать лет стараниями матери отправлен в швейцарский католический пансион, 

окончив который, в 1917 году Антуан поступил на факультет архитектуры в парижскую 

Школу изящных искусств. Позднее, бакалавр с дипломом на руках готовился к поступлению в 

военно-морской лицей, но провалился на конкурсном отборе. 

В 1921 году Сент-Экзюпери призвался на военную службу и обучался на курсах пилотов. 

После них вошел в авиационный полк в Страсбурге. Сначала молодой человек являлся 

нелетным солдатом мастерской при аэродроме, но вскоре стал обладателем удостоверения 

гражданского летчика. Позднее повысил квалификацию до военного летчика. 

Завершив обучение на офицерских курсах, Антуан совершал полеты в звании младшего 

лейтенанта и служил в 34 полку. После неудачного рейса в 1923 году Экзюпери, получив 

травму головы, оставил авиацию. Летчик поселился в Париже и решил попробовать себя в 

литературной сфере. Успех не приходил. Чтобы зарабатывать на жизнь, продавал автомобили, 

работал на черепичном заводе и даже торговал книгами. 

В 1925 году Экзюпери устроился авиапилотом «Аэропосталь» и занимался доставкой почты в 

Африку. Через два года получил должность руководителя аэропортом Кап-Джуби на краю 

пустыни Сахары. В 1929 году перевелся начальником отделения «Аэропосталь» в Буэнос-

Айресе. 

В 1930 году произведен в кавалеры Ордена Почетного легиона Франции, а в конце 1931 года 

стал лауреатом престижной литературной премии «Фемина» за роман «Ночной полет». 

Экзюпери, с 1931 года снова начал летает на почтовых маршрутах, а затем работал летчиком-

испытателем. С середины 1930-х годов занимался журналистикой, в 1935 году 

корреспондентом посетил Москву. Как корреспондент побывал и на войне в Испании. 
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С 1941 по 1943 год Экзюпери проживал в США, где и написал свою самую знаменитую книгу 

«Маленький принц». Вскоре, снова вернулся в армию и добился назначения в боевую летную 

часть. 

Писатель, военный летчик Антуан де Сент-Экзюпери 31 июля 1944 года не вернулся из 

разведывательного полета. В 1988 году вблизи Марселя нашли браслет писателя с 

выгравированным именем супруги, а в 2000 году части самолета, которым управлял писатель. 

В 2008 году стало известно, что причиной смерти оказалась атака немецкого летчика. Пилот 

вражеского истребителя спустя годы публично признался в этом. 

1. Практикум по работе с художественным текстом 

2. Модуль 4. «Комплексный анализ художественного текста» Тема 2.  М. Эме. 

Новеллы. 

3. Цели занятия: формирование умений и навыков интерпретации текста на примере 

отрывка из художественных произведений французских писателей XIX-го века (ПК-19).  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 
Творческая биография писателя. Смысловая и 

лингвостилистическая  интерпретация новеллы 

«Пословица». 

 

Лекция, визуальное 

восприятие  

 

 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Французский писатель Марсель Эме (1902–1967), в чьем творчестве органично сочетаются 

ирония и трагедия, реалистичность и фантастика, к сожалению, мало знаком российским 

читателям. У себя же на родине он хорошо известен как романист, новеллист и сказочник, 

автор 18 пьес, 14 из которых состоялись как театральные постановки, а также создатель 

сценических адаптаций пьес других драматургов, среди которых Т. Уильямс, А. Миллер, 

А. Копит, Ф. Дюрренматт и др.1 Данный факт представляется нам совсем не случайным. 

Общеизвестно, что в истории литературы наличие в творчестве одного и того же автора и 

прозаических, и драматических произведений не такая уж редкость: вспомним, что 

упомянутые выше Т. Уильямс и Ф. Дюрренматт, а также Л. Франк, Г. Пинтер и другие имели в 

своем творческом репертуаре драматические и эпические произведения на один и тот же 

сюжет, точнее сказать, сами «переводили» свои творения с языка сцены на язык прозы, и 

наоборот. Во французской литературе среди имен новеллистов, писавших также и для театра, 

находим имена Ж. Жираду, Э. Ионеско, М. Юрсенар и др. Отметим также, что новеллы и 

сказки самого Эме не раз становились источником для драматических переработок другими 

авторами. В случае с М. Эме столь тесное переплетение в его творчестве драматической и 

эпической составляющих повлияло на художественную манеру прозаического письма 

художника, на то, что можно назвать театрализацией новеллы. Термин «театрализация» имеет 

самое широкое наполнение в современной гуманитарной науке. На наш взгляд, основные его 

дефиниции (не связанные напрямую собственно с театром и методическим приемом 

инсценирования, разыгрывания «по ролям» эпического произведения) можно условно 

поделить на «формальные» и «содержательные». Последние предполагают обращение к 

тематической стороне произведения, и в качестве синонима в этом случае может 

использоваться термин «театральность», когда «театральная тематика определяет общую тему 

произведения, его эстетическую концепцию и особенности построения конфликта. Причем 
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практически во всех названных положениях велико участие категории игры как обязательного 

атрибута любого театрализованного действа. Особый смысл заключается в использовании… 

различного рода аллюзий из классических и современных драматических произведений». Под 

«формальным аспектом» мы пониманием скорее некий набор «технических» характеристик 

письма, использование автором драматургических элементов в произведении, не являющемся 

собственно драматическим. Именно в этом значении понятие «формальный аспект» и 

употребляется в данной статье. В числе основных драматургических приемов, активно 

используемых М. Эме в его сказочных новеллах, мы выделяем следующие: 1. Ремарочность в 

описании внешнего вида персонажа, практическое отсутствие портрета и подчеркивание тех 

или иных деталей одежды, мимики, жестов; 2. Превалирование действия над статикой, 

описательностью в изображении героя; 3. Стремительность развития сюжета новеллы, четко 

выделяемая трехчастность (завязка, кульминация, развязка); 4. Ограниченность хронотопа, 

узкая локализация развития действия. 
 

 
1. Практикум по работе с художественным текстом 

2. Модуль 5. «Комплексный анализ художественного текста». Тема 1. Ж.-П. Сартр.  

3. Цели занятия: формирование умений и навыков интерпретации текста на примере 

отрывка из художественных произведений французских писателей XIX-го века (ПК-19).  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 
Творческая биография писателя. Смысловая и 

лингвостилистическая Практикум по работе с 

художественным текстом рассказа «Стена». 

 

Лекция, визуальное 

восприятие  

 

 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Экзистенциали зм (фр. existentialisme от лат. exsistentia — существование), философия 

существования — направление в философии XX века, рассматривающее человека как 

уникальное духовное существо, способное к выбору собственной 

судьбы. Экзистенция трактуется как противоположность эссенции (сущности). Если судьба 

вещей и животных предопределена, то если они обладают сущностью прежде существования, 

то человек обретает свою сущность в процессе своего существования. Основным 

проявлением экзистенции является свобода, которая подразумевает тревогу (ответственность) 

за результат своего выбора. 

В философии существования нашёл отражение кризис оптимистического либерализма, 

опирающегося на технический прогресс, но бессильный объяснить неустойчивость, 

неустроенность человеческой жизни, присущие человеку чувство страха, отчаяния, 

безысходности. 

Философия экзистенциализма — иррациональная реакция на рационализм Просвещения и 

немецкой классической философии. По утверждениям философов-экзистенциалистов, 

основной порок рационального мышления состоит в том, что оно исходит из принципа 

противоположности субъекта и объекта, то есть разделяет мир на две сферы — объективную и 

субъективную. Всю действительность, в том числе и человека, рациональное мышление 
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рассматривает только как предмет, «сущность», познанием которой можно манипулировать в 

терминах субъекта-объекта. Подлинная философия, с точки зрения экзистенциализма, должна 

исходить из единства объекта и субъекта. Это единство воплощено в «экзистенции», то есть 

некой иррациональной реальности. 

Согласно философии экзистенциализма, чтобы осознать себя как «экзистенцию», человек 

должен оказаться в «пограничной ситуации» — например, перед лицом смерти. В результате 

мир становится для человека «интимно близким». Истинным способом познания, способом 

проникновения в мир «экзистенции» объявляется интуиция («экзистенциальный опыт» у 

Марселя, «понимание» у Хайдеггера, «экзистенциальное озарение» у Ясперса), которая являет 

собой иррационалистически истолкованный феноменологический метод Гуссерля. 

Атеистическо-экзистенциальный взгляд Сартра, если можно так сказать, начинает здесь свой 

путь. Темы, которые поднимает автор, типичны для философии существования — 

человеческая судьба, хаос и абсурд человеческой жизни, чувства страха, отчаяния, 

безысходности. Сартр подчёркивает значение свободы, трудности, которые она привносит в 

существование, и шансы, позволяющие их преодолеть. Протагонист романа пытается найти 

Истину, он хочет понять окружающий его мир. Абсурд, прежде всего, понимается как 

осознание бессмысленности и иррациональности жизни
[1]

. М. А. Киссель в работе 

«Философская эволюция Ж.-П.Сартра» описывал завязку романа так: «Герою романа 

неожиданно открывается омерзительная картина обнажённого бытия, лишённого покровов, 

которыми обычно скрыты воспринимаемые вещи. Потрясённый герой внезапно осознает, что 

чистое бытие — это не абстракция мышления, а нечто вроде клейкой пасты, заполонившей 

собой все пространство, только что наполненное светом и красками и вдруг представшее в 

совсем ином виде…» 

По сюжету, герой романа обитает в вымышленном французском городе Бувиль (его 

прообразом послужил Сартру Гавр, где писатель преподавал философию в лицее в начале 

тридцатых годов). Имя города можно перевести как Грязь-город. Протагонист часто 

внимательно наблюдает за людьми, за толпой, но эти наблюдения можно сравнить с 

наблюдениями за животными — Антуан как будто бы даже не считает себя человеком, и уж 

точно не частью толпы. Людей он видит в далеко не самом лучшем свете. На их 

существование он тоже смотрит с жалостью, оно для него такое же пустое, как и его 

собственная жизнь. 

 
1. Практикум по работе с художественным текстом 

2. Модуль 5. «Комплексный анализ художественного текста». Тема 2. А. Камю. Романы 

«Чума», «Посторонний». 

3. Цели занятия: формирование умений и навыков интерпретации текста на примере 

отрывка из художественных произведений французских писателей XIX-го века (ПК-19).  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 
Творческая биография писателя. Смысловая и 

лингвостилистическая интерпретация отрывка из романа 

«Посторонний». 

 

Лекция, визуальное 

восприятие  
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Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Творчество известнейшего французского писателя-философа XX века Альбера Камю, 

лауреата Нобелевской премии по литературе, посвящено мучительным поискам смысла 

жизни, нравственных истин в русле философий экзистенциализма. В его романах 

"Посторонний" (1942), "Чума"(1947), бессмысленность, абсурдность бытия предстает перед 

героями как неразрешимая проблема, над которой они бьются, каждый по-своему. Герой, а 

точнее антигерой, "Постороннего", лишь после беспричинного убийства, за которое ему 

грозит смертная казнь, начинает задумываться над жизнью, по отношению к которой он 

чувствует себя посторонним, чужим.В "Чуме" небольшая группа людей самоотверженно 

борется с ужасной болезнью, неожиданно поразившей маленький городок, и понимание 

бессмысленности своих действий не может остановить их в стремлении облегчить 

человеческие страдания. Певец абсурда по необходимости, по невозможности найти иную 

связь между миром и человеком, Камю не был неподвижным, незыблемым изваянием. Его 

философско-эстетическое развитие, мировоззренческая траектория, отчасти напоминающая 

траекторию богоборческих героев Достоевского, отличаются тем, что Камю умел признавать 

и анализировать свои ошибки. Но сперва он не мог их не совершать. С "историей" Камю 

крепко связан своим происхождением. "Я обучился свободе не по Марксу,-- писал 

впоследствии Камю.-- Меня научила ей нищета". Наряду с этим нищета, которая окружала 

Камю в молодые годы, никогда не была для него несчастьем. Она словно уравновешивалась 

сказочным богатством алжирской. природы, ее морем и солнцем. "Я находился где-то на 

полпути между нищетой и солнцем,-- писал Камю.-- Нищета помешала мне уверовать, будто 

все благополучно в истории и под солнцем; солнце научило меня, что история -- это не все. 

Изменить жизнь -- да, но только не мир, который я боготворил". Но это не значит, что Камю 

далек от экзистенциальной проблематики. Просто в рамках экзистенциализма он решает ее 

по-своему. Экзистенциализм Камю основан на отчаянии, которое вызвано не мыслью о 

мерзости жизни и человека (как у Сартра), а мыслью о величии личности, неспособной найти 

связь с равнодушным (но прекрасным!) миром. Молодому Камю принадлежит спорный тезис: 

"Хочешь быть философом -- пиши роман". Он хотел, как и Сартр, превратить художественное 

творчество в полигон для философских экспериментов. В их основе первоначально лежит 

понятие абсурда. 

 «Посторонний" Вроде бы простое повествование, в котором глазу не за что уцепиться, но 

засасывает полностью. Стиль сухой, короткие предложения, минимализм в чистом виде. 

Главный герой Мерсо (скорее антигерой) ведет свою жизнь будто бы она ему и не 

принадлежит вовсе. Все его действия и мысли пропитаны чувством отстраненности и 

безразличия к происходящему вокруг него. Создается ощущение, что он даже убийство на 

пляже совершает, только чтобы дать себе встряску и почувствовать себя немного живым, но и 

этого не происходит. Лишь в момент, предвосхищающий смертную казнь, ему 

парадоксальным образом удается соединиться с собой и обрести удивительную внутреннюю 

собранность. 

1. Практикум по работе с художественным текстом 

2. Модуль 6. «Комплексный анализ художественного текста». Тема 1. Р.Мерль. 

3. Цели занятия: формирование умений и навыков интерпретации текста на примере 

отрывка из художественных произведений французских писателей XIX-го века (ПК-19).  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 
Творческая биография писателя. Языковая, эстетическая, 

 

Лекция, визуальное 
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культурологическая  интерпретация художественного текста 

«Возвращение». 

восприятие  

 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Французский прозаик. Сын офицера. Окончил литературный факультет в Париже. 

Участвовал во Второй мировой войны в составе частей генерала Шарля Де Голля. Под 

Дюнкерком попал в плен и провел три года в лагерях для военнопленных. Впечатления 

Дюнкерка легли в основу первого романа Мерля. «Уик-энд на берегу океана» 

((«Воскресный отдых на южном берегу», 1949). Робер Мерль лиценциат философии, 

имеет степень доктора литературоведения за книгу «Оскар Уайльд, или Судьба 

гомосексуалиста» (1948). С 1949 г. был профессором английской литературы в 

Реннском, а также Тулузском, Алжирском (1962-1964), Парижском (Нантер) 

университетах. Член коммунистической партии Франции с 1974 г. Живет в предместье 

Парижа. 

Робер Мерль ощущал свою чужеродность современной французской литературе и сам 

называл себя «американским романистом, пишущим по-французски». Единственный 

роман Мерля, получивший премию во Франции (Гонкуровскую премию), - первая 

книга «Уик-энд на берегу океана». В романе описываются два июньских дня 1940 г., 

когда немецкая армия бомбила союзные войска. Бессмысленность, абсурдность войны 

и безысходность – основные настроения романа. Своей задачей Р. Мерль считал 

возрождение политического романа в его разнообразных вариантах. Основанная тема 

его творчества – война в прошлом и будущем, разоблачение «военного психоза». 

В своем творчестве Мерль развивает две линии: исторического и современного романа. 

Он остается приверженцем традиции реалистического романа и неороманную 

литературу не принимает. Исторический роман как таковой чужд формальным 

экспериментам. Но Р. Мерль одним из первых обращается к жанру политической 

фантастики и создает свою разновидность этого жанра. 

  

Мерль соединяет различные жанровые формы, художественная условность 

переплетается с документально выверенными фактами, фантастика с естественно-

научными данными, прогностика с философскими и социальными аспектами. Более 

всего Мерль озабочен состоянием общества, а для того, чтобы выявить скрытое 

состояние мира, он прибегает к соединению невероятных обстоятельств с характерами, 

развитие которых обусловлено обществом. Немодернистское по своей сути творческое 

наследие Мерля тяготеет к роману идей, для которого свойственны философские 

размышления и художественное «проигрывание» возможных ситуаций. 

 

1. Практикум по работе с художественным текстом 

2. Модуль 6. «Комплексный анализ художественного текста». Ф. Мориак. Роман 

«Тереза Дескеру». 

3. Цели занятия: формирование умений и навыков интерпретации текста на примере 

отрывка из художественных произведений французских писателей XIX-го века (ПК-19).  

4. Структура лекционного занятия. 
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№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 
Творческая биография писателя. Языковая, эстетическая, 

культурологическая  интерпретация отрывка из романа 

«Тереза Дескеру». 

 

Лекция, визуальное 

восприятие  

 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 

 

Франсуа Шарль Мориак – французский писатель; член Французской академии (1933); лауреат 

Нобелевской премии в области литературы (1952); один из самых крупных католических 

писателей XX века – родился 11 октября 1885 года в Бордо в семье коммерсанта Жана Поля 

Мориака и Маргариты Мориак. 

Отец Франсуа занимался продажей леса и был землевладельцем в Гаскони, а мать 

происходила из семьи коммерсантов. Франсуа Мориак был младшим в семье. Кроме него в 

семье было четверо детей: старшая сестра и три брата. Когда Франсуа было два года, его отец 

умер. Так как он был младшим в семье, ему уделяли наибольшее внимание. 

Начальное и среднее образование Мориак получил в Кодеране, поступив туда в 1892. Там же 

он встретил Андре Лаказа, с которым дружил всю жизнь. 

В 1902 умерла бабушка Мориака, Ирма. Для писателя было настоящим шоком, как его семья 

делила наследство, не успев похоронить бабушку. 

В коллеже его преподаватель Марсель Друэн, свояк писателя Андре Жида, познакомил его с 

работами Поля Клоделя, Артюра Рембо, Шарля Бодлера, Колетт и Андре Жида. По окончании 

коллежа поступил в университет Бордо, где изучал литературу. Окончил университет 

магистром в 1905. 

С 1905 посещал католическую организацию Марка Санье. Эта организация была под сильным 

влиянием модернизма и философии, а её члены пытались идентифицировать Иисуса с 

исторической точки зрения и найти источники веры. 

До 1907 он жил вместе с семьёй в Бордо. На следующий год переехал в Париж, посвящая всё 

время подготовке к экзаменам в Эколь де Шарт, куда поступил в 1908. После успеха своей 

первой публикации оставил учёбу ради занятия литературой. 

Во время Первой мировой войны служил санитаром в одном из госпиталей Красного 

Креста. В 1913 женился на Жанне Лафон. С ней у него в 1914 родился сын Клод. Их другие 

дети Клер, Люк и Жан родились в 1917, 1919 и 1924. 

В 1933 избирался в члены Французской академии. Когда Франция была оккупирована 

гитлеровцами, подпольно издал книгу, направленную против коллаборационизма. Это, 

однако, не помешало ему после освобождения призвать французов быть милосердными к тем, 

кто сотрудничал с захватчиками. Выступал против колониальной политики, решительно 

осуждал применение пыток французскими военными в Алжире. Сторонник де Голля, его сын 

Клод, впоследствии известный писатель и литературный критик, работал в конце 1940-х годов 

личным секретарём генерала. По совету Мориака Эли Визель перенёс на бумагу свой горький 

опыт Холокоста: его первый, принёсший ему известность, роман на французском языке 

«Ночь» вышел с предисловием Мориака. Как христианский общественный деятель, вёл 
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непримиримую дискуссию с Роже Пейрефиттом. По предложению Мориака Нобелевская 

премия по литературе 1970 была присуждена А. И. Солжени 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

Коммуникативные задания (ролевые игры, ситуационные задания, кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.): 

 

A Complete these sentences with your own information, and add more details. Then compare with a partner.  

1. One of the most inspiring people I’ve ever known is ...  

One of the most inspiring people I’ve ever known is my math teacher. She encourages students to think rather 

than just memorize formulas and rules.  

 

2. The most successful individual I know is ...  

3. Of all the people I know.... is the least self-centered.  

4. The youngest person who I consider to be a hero is ...  

5. The most moving speaker I have ever heard is ...  

6. The most important role model I’ve ever had is ...  

7. Of all the friends I’ve ever had.... is the most understanding.  

8. One of the bravest things I’ve eve done is ...  

 

B Use the superlative form of these adjectives to describe people you know. Write at least five sentences.  

brave      honest     interesting        smart        generous      inspiring          kind          witty  
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C Group work  

Discuss the sentences your wrote in Exercises A and B. Ask each other follow-up questions.  

A. My next-door neighbor is the bravest person I’ve ever met.  

B. What did your neighbor do, exactly?  

A. She’s a firefighter, and once she saved a child from a burning building ...  

 

 

Information gap. An information gap activity is one in which two or more students work together, though it 

is possible for a confederate of the examiner rather than a student to take one of the parts. Each student is 

given certain information but also lacks some necessary information. The task requires the students to ask for 

and give information. The task should provide a context in which it is logical for the students to be sharing 

information. 

The following is an example of an information gap activity. 

 

Student A 

You are planning to buy a tape recorder. You don't want to spend more than about 80 pounds, but you think 

that a tape recorder that costs less than 50 pounds is probably not of good quality. You definitely want a tape 

recorder with auto reverse, and one with a radio built in would be nice. You have investigated three models of 

tape recorder and your friend has investigated three models. Get the information from him/her and share your 

information. You should start the conversation and make the final decision, but you must get his/her opinion, 

too. 

 (information about three kinds of tape recorders) 

  

Student B 

Your friend is planning to buy a tape recorder, and each of you investigated three types of tape recorder. You 

think it is best to get a small, light tape recorder. Share your information with your friend, and find out about 

the three tape recorders that your friend investigated. Let him/her begin the conversation and make the final 

decision, but don't hesitate to express your opinion. 

 (information about three kinds of tape recorders) 

  

Reading and Writing 

Letter writing.  

Your boss has received a letter from a customer complaining about problems with a coffee maker that he 

bought six months ago. Your boss has instructed you to check the company policy on returns and repairs and 
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reply to the letter. Read the letter from the customer and the statement of the company policy about returns and 

repairs below and write a formal business letter to the customer. 

(the customer's complaint letter; the company policy) 

 

Summarizing. Students are given a long passage--for example, 400 words--and be asked to summarize the 

main points in less than 100 words. To make this task communicative, the students should be given realistic 

reasons for doing such a task. For example, the longer text might be an article that their boss would like to 

have summarized so that he/she can incorporate the main points into a talk. 

The summary would be evaluated, based on the inclusion of the main points of the longer text. 

 

Listening and Writing/Note Taking 

Listening and writing may also be tested in combination. In this case, students are given a listening text and 

they are instructed to write down certain information from the text.  

 

 

Аналитическое задание 

 

Проанализировать текст.  

 

A GOOD LITTLE FEATURE 

by M.C. Blackman  

 

He was a shabby little old man, but his shabbiness was that of the country worker rather than the city 

poor. It was obvious that he had never been in a police station before.  

“Do you want to make bond?” the desk sergeant asked.  

“I don’t,” he quavered, and it was plain that he did not understand what a bond was.  

“You can put up one hundred dollars cash to guarantee your appearance in court tomorrow morning,” 

the sergeant explained.  

“That’s a heap of money,” the prisoner protested.  

“You can telephone someone to come down and make your bond.” 

“Don’t know nobody.” 
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“I’ll have to lock you up, then.” The sergeant turned to a patrolman. “Search him and take him 

downstairs.”  

The prisoner did not like the idea of being searched, and when the officer discovered and removed a 

cotton bag pinned beneath his shirt, he protested volubly.  

“Give me back that, now. That’s mine. You hain’t no right to take it. You’re a-robbin’ me, and I won’t 

stand for it.”  

The desk sergeant gasped. “Say, old man, don’t you know it’s dangerous to carry all that money with 

you?”  

At these words a young man sitting in one corner of the cage threw aside his magazine, arose, and 

strolled up to the desk.  

“How much dough has he got, Sergeant?”  

The officer pointed to a pile of bills he had removed from the cotton bag. “Must be at least five 

thousand dollars,” he estimated.  

“It’s fifty-five hundred there,” the prisoner corrected. “Silas Jones paid me that for my farm when me 

and Ma decided to move to town, Silas can tell you the same, and I’ll thank you to give it back to me.”  

The police reporter for the Riverton Evening Star was interested. He read aloud from the docket: 

“’Henry Tucker, Nine-one-six Tenth Street, petty larceny.’ What’d he steal, Sergeant?”  

“About seventy cents’ worth of groceries from that chain store at the corner of Tenth and Cherry 

streets.” 

“With all that money in his pockets!” the reporter marveled.  

“Tain’t so!” the prisoner shrilled indignantly. “I warn’t tryin’ t’ get away, like they said. I was lookin’ 

for the feller in charge of that crazy store. I never stole nothin’ in my life.”  

The reporter laughed. “He’s probably telling the truth.”  

“Listen, old man.” said the sergeant. “There’s no need for you staying in jail when you have money to 

make bond.” Very carefully and patiently he explained the nature of a bond, and finally the prisoner was made 

to understand that his one hundred dollars would be returned to him after his case had been heard in court.  

“And do I get the rest of my money back now?” the prisoner asked.  

“Yes, but you better take it to a bank before somebody robs you.”  

“I been aimin’ to, but me and Ma just got here and I hain’t had time t’ pick me out a good bank.”  

The little old man pinned his money under his shirt again and departed. The reporter looked at the 

clock.  

“Almost time for the edition,” he said. “Guess I’ll drag into the office.”  

“Wait a minute, Charlie,” the sergeant called. He followed the reporter to the door. “I wouldn’t print 

anything about this if I were you.”  
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“Why not? It’s a good little feature.”  

“If you publish that story the old man will be robbed of his life savings before morning.”  

The reporter hesitated. “Guess you’re right, Sergeant,” he agreed reluctantly, “but I hate to lay off. I 

could have made a good funny story out of him. However, I don’t want to get the old man robbed.”  

Nevertheless, the final edition of the Evening Star carried the story on the front page under a two-

column head. And, as the reporter suggested, it was a good little feature. He had made the most of his material, 

treating the incident humorously but sympathetically.  

“Well, how’d you like my story, Sergeant?” the reporter asked on the following morning. “Wasn’t it a 

good one?” 

“Yes,” the officer agreed unsmilingly, “it was a good story. But you promised me you wouldn’t use 

it.” 

The reporter chuckled. “Well, I haven’t seen the morning sheet, but I’ll bet a buck our country friend 

wasn’t robbed last night.”  

“No. he wasn’t robbed.”  

“I thought not.” The reporter was well pleased with himself. “you see, I followed the old man out of 

here, took him to a bank, and saw him deposit his fifty-four hundred. After that – “Something in the officer’s 

face stopped him. “Why, what’s wrong, Sergeant?”  

“You should have mentioned the bank deposit in your story,” the sergeant said in a voice. “Henry 

Tucker was murdered in front of his home last night. We found his bankbook in the gutter.”  

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)
2
 

 

Модуль 1. «Комплексный анализ художественного текста». 

Тема 1. О. де Бальзак. Роман «Евгения Гранде».  

                                                      
2
 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю). 
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Тема 2. П. Мериме.  Новелла «Кармен».  

 

 
 

 

 

Модуль 2. «Комплексный анализ художественного текста»  
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Модуль 3. «Комплексный анализ художественного текста».  
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Тема 1. Г. Флобер. Роман «Госпожа Бовари». 

 

Тема 2. Э. Золя. Роман  «Жерминаль». 

 

Модуль 4. «Комплексный анализ художественного текста»  
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Тема 1. А. де Сент-Экзюпери.  Роман «Планета людей». 

 

Тема 2.  М. Эме. Новеллы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 5. «Комплексный анализ художественного текста»  
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Тема 1. Ж.-П. Сартр. 

 

Тема 2. А. Камю. Романы «Чума», «Посторонний». 
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Модуль 6. «Комплексный анализ художественного текста»  

Тема 1. Р.Мерль. 

 

Тема 2. Ф. Мориак. Роман «Тереза Дескеру». 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРАКТИЧЕСКИМ   ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. 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.  

- 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 
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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.  

- 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 занятиям по разделам (темам) 

дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Деловая коммуникация 

Тема 1.1. Понятие деловой коммуникации. Классификация стилей. Стилистические 

особенности делового подъязыка 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Деловая коммуникация: определение, задачи, условия для реализации коммуникации, 

основные способы организации коммуникативной деятельности, формы 

коммуникации;  
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2. Классификация стилей речи: функциональный стиль, индивидуальный стиль, 

классификация стилей (нейтральный, разговорный и книжный); 

3. Место делового общения в системе функциональных разновидностей языка; 

4. Стилистические особенности делового общения на английском языке.  

 

Тема 1.2. Лексические и грамматические особенности деловой коммуникации. Деловая 

корреспонденция. Отличие официального стиля от неофициального.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Лексико-грамматические особенности деловой коммуникации;  

2. Деловая корреспонденция: определение, виды, характеристика; 

3. Отличие официального стиля от неофициального 

 

РАЗДЕЛ 2. Деловая беседа 

 

Тема 2.1 Виды деловых писем. Официальные и полуофициальные деловые письма. 

Структура делового письма. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Деловая переписка в английском языке. 

2. Деловое письмо в английском языке: классификация и виды. 

3. Официальные и полуофициальные письма. 

4. Структура делового письма в английском языке: информационное письмо, запрос, 

предложение и т.д. 

 

Тема 2.2.  Деловая беседа. Телефонные разговоры. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Деловая беседа в английском языке.  

2. Телефонные разговоры в английском языке: структура, особенности, клише. 

3. Национально-культурная специфика речевого поведения представителей разных стран. 

 

РАЗДЕЛ 3. Переговоры 

Тема 3.1. Деловые переговоры. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Деловые переговоры. 

2. Культурные различия ведения переговоров в разных странах. 

3. Вербальная коммуникация на переговорах. 

4. Невербальная коммуникация на переговорах. 

 

Тема 3.2. Презентации.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Презентация: общая характеристика. 

2. Виды презентаций. 

3. Презентация: структура, клише. 

 

РАЗДЕЛ 4. Деловой визит 

Тема 4.1. Деловой визит. Деловая поездка. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Бизнес и окружающая среда; 

2. Деловая поездка: общая характеристика, структура, особенности. 

3. Деловой визит: общая характеристика, структура, особенности. 
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Тема 4.2. На совещании  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Совещание: общая характеристика и классификация. 

2. Структура совещания. 

3. Полезные клише при ведении совещания. 

 

 

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: 

1. знакомит с новым учебным материалом; 

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

3. систематизирует учебный материал; 

4. ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

5. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

6. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

7. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

9. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

10. 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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11. консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

12. 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. 

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 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. 

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. Использование интернет-ресурсов не 

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

рассматривали на практических занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных 

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

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

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно на иностранном языке.  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

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

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

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

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

сути, в целом правильный ответ. 

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

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

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

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

 титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

 все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

 единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

 все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

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

содержание или улучшают ее наглядность;  

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

как они указываются в источнике. 

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  
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˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

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

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководителя 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. 

 

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. 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ 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.  

           Раздел 2. Деловая беседа.  

Тема 2.1 Виды деловых писем. Официальные и полуофициальные деловые письма. Структура 

делового письма. 

Тема 2.2 Деловая беседа. Телефонные разговоры. 

           Раздел 3. Переговоры.  

Тема 3.1 Деловые переговоры.  

Тема 3.2. Презентации. Деловая поездка. На совещании. 

           Раздел 4. Деловой визит. 

 Тема 4.1 Деловой визит. Деловая поездка.  

Тема 4.2. 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 поездке; 

- сформирование представление о деловых переговорах и деловой беседы; 

_ сформировать понимание о ведении телефонных переговоров; 

- сформировать представление о деловом совещании.  

 

 

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.  
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5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия.  

 

1. Тема практического занятия: 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.  

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Деловая коммуникация в английском языке. 

2. Классификация стилей речи в английском языке. 

3. Место делового общения в системе функциональных разновидностей языка. 

4. Стилистические особенности делового общения на английском языке.  

5. Лексико-грамматические особенности деловой коммуникации на английском языке.  

6. Деловая корреспонденция в английском языке. 

7. Отличие официального стиля от неофициального корреспонденции. 

 

Практические задания: 

1. Discuss these questions 

1. What makes a good communicator: fluency in the language, an extensive vocabulary, being a good listener, 

physical appearance, an awareness of body language, a sense of humour, etc.?  Why? 

2. What forms of written and spoken communication can you think of? For example: e-mails, interviews, etc. 

Which forms of communication are popular and why? 

3. What problems can people face up with the spoken and written forms of communication? How can these 

problems be solved? 

4. Think of a good communicator and explain why he/she is good at communicating? 

 

2. Which words apply to good and to bad communicators and why:  

articulate, coherent, eloquent, fluent, focused, rambling, persuasive, extrovert, sensitive, succinct, reserved, inhibited, 

hesitant, responsive, etc. 

 

3. 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. 

 

4. Complete the idioms with the missing words, find their definitions and complete the 

sentences: 

                     point, bush, nutshell, grapevine, stick, wavelength, wires, tail, purposes, picture 

 

A to put it in a …. 

B to get our … crossed 

C to get straight to the … 

D to beat about the… 
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E to hear it on the … 

F to put you in the… 

G to get the wrong end of the 

… 

H to talk at cross… 

I to be on the same … 

J can’t make head or … of it 

 

1. I _______________ that he’s been fired. Is it true? 

2. Ok, I’ll ________________ I’m afraid we’re going to have to let you go. 

3. This report makes no sense at all. I ___________________. 

4. ‘You and your boss seem to agree on most things’. ‘Yes, we are ______________.’ 

5. Everyone arrived for the meeting at different times. We must have ________________. 

6. It’s a complicated system, but to ________________ it works exactly like a big kettle. 

7. Some important decisions were taken at yesterday’s meeting. Let me ______________. 

8. He never gives you a straight answer. He’s always _____________. 

9. If you think our biggest problem is market share then you have _________________. 

10. I think we are _________________. I mean next month, not this one. 

 

5. 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 _________! 

 

2. Тема практического 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. Деловая переписка в английском языке. 

2. Деловое письмо в английском языке: классификация и виды. 

3. Официальные и полуофициальные письма в английском языке. 

4. Структура делового письма: информационное письмо, запрос, предложение и т.д. 

5. Аббревиатура в деловых текстах, сослагательное наклонение.  

6. Деловая беседа в английском языке. 

7. Телефонные разговоры: структура, особенности, клише. 

8. Национально-культурная специфика речевого поведения представителей разных стран. 

 

Практические задания:  

1. 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. 
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a Thanks for all your help. 

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. 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.  

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. Put the sentences of this letter of complaint in the correct order and then a reply to it 

using the following structure: apologise for the mistake; explain how it occurred; 

explain what you’ve done to put it  right; end on an upbeat note. 

 

 Secondly, Invoice No. TG/573 for £75 has been debited twice. 

 We have checked our records and we are certain that we never ordered or received such paper. 

 Thank you for your February statement for £1,350, which we have just received. 

 We have deducted the sum of £195 from your statement and will send you a draft for £1,155 as soon 

as you confirm this amount. 

 Firstly, you have charged us for a delivery of A4 photocopying paper, Invoice No. TG/507 for £120. 

 We would like to bring to your attention two accounting errors that have been made. 

 

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 ________________________________________________?  
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6. I’d really appreciate it if you could help me for a minute. 

Can_________________________________________________________? 

5. Discuss these questions 

1. When is it better to make a phone call than to send an e-mail? 

2. Do you ever make telephone calls in English? When? What for? 

3. What problems have you had when talking in English on phone? 

4. Why is talking on the phone more difficult than talking face to face? 

5. What is important when making a business phone call in English? 

6. How can you prepare for telephone calls?  

7. What can you do to make sure there have been no misunderstanding? 

 

3. Тема практического занятия: Переговоры. Тема 3.1 Деловые переговоры. Тема 

3.2. Презентация.  

Вопросы к обсуждению: 

1. Деловые переговоры в английском языке. 

2. Культурные различия ведения переговоров в разных странах. 

3. Вербальная коммуникация на переговорах. 

4. Невербальная коммуникация на переговорах. 

5. Роль презентации в современном деловом мире. 

6. Виды презентаций. 

 

           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.  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. ______________________________________________  

 

3. Match the two halves of these phrases from a presentation.  

1 Let me show A from the graph here… 

2 As you can see B you these two charts. 

3 Take a look C at this table… 

4 The important thing to notice here D the number is falling 

5 I’d recommend that E is that it’s falling. 
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6 As the table shows, F we go with these figures. 

 

4. Discuss these questions 

1. Do you ever have to give presentations? When? What for? In what language? 

2. What problems have you had when gave presentations? 

3. What is important when making a business presentation in English? 

4. How can you prepare for giving a presentation?  

5. Is it important to use any supplementary material during the presentation? 

6. What makes good presenters? 

7. Write down a list of advice to make your presentation successful. 

 

4. Тема практического занятия: Деловой визит. Тема 4.1 Деловой визит. Деловая 

поездка. Тема 4.2. На совещании.  

Вопросы к обсуждению: 

1. Современный бизнес. 

2. Деловая поездка заграницу: общая характеристика, структура, особенности. 

3. Деловой визит заграницу: общая характеристика, структура, особенности. 

4. Совещание на английском языке. 

 

           Практические задания:  

1. Discuss these questions: 

1. Do you attend any meetings? When? What type of meeting was it? 

2. What types of meeting do you know? 

3. Which types of meeting are the most and the least enjoyable? 

4. What is the difference between business trip and business travel? 

5. Have you ever had a business trip or business travel? When? Where? 

 

2. Match the verbs with their definitions: 

 

1 to put off a meeting A disturb 

2 to set up a meeting B stop temporarily 

3 to skip a meeting C cancel 

4 to chair a meeting D lead or 

supervise 

5 to adjourn a meeting E not attend 

6 to interrupt a meeting F postpone 

7 to call off a meeting G orginise 

3. Complete the following sentences with a preposition. 

 

1. Managers should pay more attention ____ the agendas of meetings. 

2. After thinking of solutions, it’s important to see how these solutions can be put ____ practice. 

3. Many meetings do not achieve what they set _____ to do. 

4. We’ve decided to invest ______ some new video-conferencing equipment. 

5. He specializes______ training managers to run meetings. 
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