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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
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Наименование разделов
и тем Содержание учебного материала

использованием  информационных  систем.  Обзор  поисковых
систем. Профессиональный поиск, как составная часть работы
аналитика.  Способы, которыми поисковые машины выполняют
свои функции.

Тема 1.2. Специальные 
главы математики, 
необходимые для 
работы аналитика 
(основы 
комбинаторики, теории 
вероятностей и теории 
множеств). Категории 
системного анализа

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.
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Наименование разделов
и тем Содержание учебного материала

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.

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.
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Наименование разделов
и тем Содержание учебного материала

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.

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
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копирования  научных,  культурных,  социальных  явлений  (конкурс  знатоков,  «Поле
чудес», КВН и т. д.) и в виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-
путешествия, когда надо разработать рациональный маршрут, пользуясь различными
картами). 

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

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

 Тренинг (англ.  training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения,
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг
– форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности
межличностного и  профессионального поведения в  общении.  Достоинство  тренинга
заключается  в  том,  что  он  обеспечивает  активное  вовлечение  всех  участников  в
процесс  обучения.  Можно  выделить  основные  типы  тренингов  по  критерию
направленности  воздействия  и  изменений  –  навыковый,  психотерапевтический,
социально-психологический, бизнес-тренинг. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Брифинг  (англ.  briefing  от  англ.  brief  –  «короткий»,  «недолгий»)  –  краткая  пресс-
конференция,  посвященная  одному  вопросу.  Основное  отличие:  отсутствует
презентационная  часть.  То  есть  практически  сразу  идут  ответы  на  вопросы
журналистов.
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 Метод  портфолио  (от  англ.  portfolio  –  «портфель»,  «папка»)  –  современная
образовательная  технология,  в  основе  которой  используется  метод  аутентичного
оценивания  результатов  образовательной  и  профессиональной  деятельности.
Портфолио как подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и
отзывов на них.

Вопросы для самоподготовки к практическим (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.
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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: 
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.
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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

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

Подготовка к практическому занятию.
При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить

внимание  на  следующие моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на  работу  во
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

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

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

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

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

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию  и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного
участия  (при  частичном непосредственном участии преподавателя,  оставляющем ведущую
роль за работой студентов).

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

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

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

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

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

Виды самостоятельной работы.
Работа с литературой.
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При  работе  с  книгой  необходимо  подобрать  литературу,  научиться  правильно  ее
читать,  вести  записи.  Для  подбора  литературы в  библиотеке  используются  алфавитный  и
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это
всегда  большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
преподавателем,  читающим лекционный курс.  Необходимая литература  может быть  также
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует
переходить  к  следующему  вопросу  только  после  правильного  уяснения  предыдущего,
описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены
или  на  лекции  даны  для  самостоятельного  вывода).  При  изучении  любой  дисциплины
большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание
следует  обратить  на  определение  основных  понятий  курса.  Студент  должен  подробно
разбирать  примеры,  которые  поясняют  такие  определения,  и  уметь  строить  аналогичные
примеры  самостоятельно.  Нужно  добиваться  точного  представления  о  том,  что  изучаешь.
Полезно  составлять  опорные  конспекты.  При  изучении  материала  по  учебнику  полезно  в
тетради  (на  специально  отведенных  полях)  дополнять  конспект  лекций.  Там  же  следует
отмечать  вопросы,  выделенные  студентом  для  консультации  с  преподавателем.  Выводы,
полученные  в  результате  изучения,  рекомендуется  в  конспекте  выделять,  чтобы  они  при
перечитывании  записей  лучше  запоминались.  Опыт  показывает,  что  многим  студентам
помогает составление листа опорных сигналов,  содержащего важнейшие и наиболее часто
употребляемые  формулы  и  понятия.  Такой  лист  помогает  запомнить  формулы,  основные
положения  лекции,  а  также  может  служить  постоянным  справочником  для  студента.
Различают  два  вида  чтения:  первичное  и  вторичное.  Первичное  –  это  внимательное,
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может
быть  и  не  вторым,  а  третьим  или  четвертым).  Самостоятельная  работа  с  учебниками  и
книгами  (а  также  самостоятельное  теоретическое  исследование  проблем,  обозначенных
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа
познания. 

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

Методические рекомендации по составлению конспекта: 
1.  Внимательно  прочитайте  текст.  Уточните  в  справочной  литературе  непонятные

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 
2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 
4.  Законспектируйте  материал,  четко  следуя  пунктам плана.  При конспектировании

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5.  Грамотно  записывайте  цитаты.  Цитируя,  учитывайте  лаконичность,  значимость

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их
доказательства.  При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого
предложения.  Мысли  автора  книги  следует  излагать  кратко,  заботясь  о  стиле  и
выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов  конспекта  должно  быть
логически  обоснованным,  записи  должны  распределяться  в  определенной
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последовательности,  отвечающей  логической  структуре  произведения.  Для  уточнения  и
дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от
студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.

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

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

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

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

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

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

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

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

Оформление  реферата  включает  титульный  лист,  оглавление  и  краткий  список
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней
странице рукописи или печатной форме реферата.  Реферат выполняется в письменной или
печатной форме на  белых листах формата А4 (210 х  297 мм).  Шрифт Times New Roman,
кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху
листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит. 
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Рефераты  должны  быть  написаны  простым,  ясным  языком,  без  претензий  на
наукообразность.  Следует  избегать  сложных  грамматических  оборотов,  непривычных
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты; 
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Материал,  представленный  в  основной  части,  должен  быть  логически  изложен  и
распределен по параграфам, имеющим свои названия; 

В  изложении  основной  части  необходимо  использовать  сноски  (в  первую  очередь,
когда приводятся цифры и чьи-то цитаты); 

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

Объем основной части составляет около 10 страниц. 
5. Требования к заключению: 
В  заключении  формулируются  выводы  по  параграфам,  обращается  внимание  на

выдвинутые во введении задачи и цели; 
Заключение  должно  быть  четким,  кратким,  вытекающим  из  содержания  основной

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

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

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

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

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

Критерии оценки практического задания:
«Отлично»  –  правильный  ответ,  дается  четкое  обоснование  принятому  решению;

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при
изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

«Хорошо»  –  правильный  ответ,  дается  обоснование  принятому  решению;  но  с  не
существенными  ошибками,  в  рассуждениях  отсутствует  логическая  последовательность;
используются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно
используются  формулы,  понятия,  процедуры,  имеющие  прямое  отношение  к  задаче  для
подтверждения принятого решения.

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия,
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.

«Неудовлетворительно,  не  зачтено»  –  ответ  неверный,  отсутствует  обоснование
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации.
Изучение  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 
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.

Информационная 
лекция с 
мультимедийным 
сопровождением
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№ п/п Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

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;

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.
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№ 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 
автоматизированног
о 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.

Информационная 
лекция с 
мультимедийным 
сопровождением
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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

Дискуссия
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№
п/п Содержание (кратко) Методы и средства

обучения
три рабочие  фазы проведения системных исследований в открытых
сетях и общедоступных массивах информации.
 Сформулируйте  основную  задачу  поисковых  систем.  Обзор
поисковых систем.
 Покажите работу поисковой машины на примере системы.
 Опишите средства контроля достоверности информации.
 Выполните  подготовку  заключения  аналитика  для  передачи
информации заказчику поисковых работ.

4. Примерный перечень вопросов:
 Раскройте  понятие  информации,  информационного  канала.
Перечислите подходы к определению информации.
 Что такое первичные и вторичные источники информации.
 Назовите критерии характеристик информационного поиска.
 Опишите теорию К.Шеннона.
 Выполните оценку результатов поиска информации.
 Сформулируйте закон целевой достаточности информации.
 Что такое "альтернативные данные". Альтернативные источники
информации как инструмент конкурентной разведки.

Дискуссия

РАЗДЕЛ 2. Работа с большими данными
Цели занятия. 
1. научить  анализировать  информацию,  грамотно  составлять  поисковые  запросы,

снижать  круг  поиска  до  приемлемых  величин,  а  также  убеждаться  в  достоверности
информации;

2. формировать  представления  о  приемах,  поисковых  сайтах  и  программах  для
специализированного поиска информации;

3. обучить навыкам работы с наиболее интересными системами веб-аналитики.
Структура практических занятий.

№
п/п Содержание (кратко) Методы и средства

обучения
1. Примерный перечень вопросов:

 Дайте определение понятия Больших данных.
 Проанализируйте области применения Больших данных.
 Расскажите историю развития наукометрии.
 Дайте определение библиометриикак научной дисциплины.
 Что  является  объектами  изучения  в  библиометрических
исследованиях.
 Перечислите наукометрические базы данных в России.
 Что  такое  Российский  индекс  научного  цитирования  (РИНЦ).
Назовите цель и основные задачи, которые решает проект РИНЦ.
 Расскажите  о  геолокации  и  геопозиции.  Покажите  их
соотношение друг с другом.

Дискуссия

2. Примерный перечень вопросов:
 Выполните  сравнительную характеристику категорий "Большие
данные и бизнес-аналитика".
 Опишите  Метод  преобразования  и  сравнения  текстовой
информации.
 Назовите инструменты и способы анализа текстовой информации.
 Какие  факторы  влияют  на  выбор  системы  анализа  текстовой

Дискуссия
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№
п/п Содержание (кратко) Методы и средства

обучения
информации.

3. Примерный перечень вопросов:
 Дайте определение статистического анализа информации.
 Расскажите  о  видах  научной  и  прикладной  деятельности  в
области статистических методов анализа данных.
 Опишите методы статистического анализа текста.
 В чем заключается цель и сущность дисперсионного анализа
 Раскройте  содержание  понятия  контент-анализа.  Виды  и
назначение контент-анализа.

Дискуссия

4. Примерный перечень вопросов:
 Расскажите  о  развитии  систем  машинного  перевода.  Что  такое
Джорджтаунский эксперимент.
 В  чем  отличие  машинного(автоматического)  перевода  от
автоматизированного перевода.
 Назовите  основные  направления  развития  систем  машинного
перевода (Machine Translation, МТ).
 Раскройте  содержание  понятия  Системы  автоматизированного
перевода.
 Расскажите  о  принципах  безопасного  внедрения
мультиязычности и тонкостях ее настройки.

Дискуссия
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Приложение № 3 к методическим материалам 
по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 
пособия по дисциплине (модулю)

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

РАЗДЕЛ 1. Аналитическая работа в глобальных сетях и информационных системах.

Тема 1.1. Понятие аналитической работы в глобальных сетях и информационных
системах.  Определение  стартового  уровня  владения  компетенцией.  Основы  поиска
информации.

Схема. Процесс моделирования системы.

Рис. Система - иерархия подсистем
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Тема 1.2. Специальные главы математики, необходимые для работы аналитика
(основы  комбинаторики,  теории  вероятностей  и  теории  множеств).  Категории
системного анализа.

Схема. Основные методы системного анализа.

Тема  1.3. Основные  механизмы  поиска  в  поисковой  машине.  Подходы  к
определению достоверности информации.

Рис. Для каждого типа информации следует выбирать соответствующий инструмент поиска.
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Рис. Роботы-пауки просматривают информационное наполнение Web-страниц и создают
индексированную базу поиска по ключевым словам, а затем по запросу пользователя выдают

ранжированный по релевантности список сайтов.

Тема  1.4. Уточнение  информации  из  различных  источников,  применение
альтернативных источников информации.

Рис. Виды информации
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Рис. Теория информации

Рис. Источники информации для конкурентной разведки.
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РАЗДЕЛ 2. Работа с большими данными.

Тема 2.1.  Работа с большими данными.  Словари и библиометрия. Базы данных
РИНЦ  и  наукометрия.  Определение  местоположений  и  параметров  организаций  и
юридических лиц.

Рис. Российский индекс научного цитирования

Рис. 3. Инструкция для регистрации в системе РИНЦ
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Тема  2.2. Сравнение  больших  массивов  текстовых  данных.  Анализ  книг  и
справочников.

Схема. Обработка информации

Рис. Типовая функциональная архитектура системы текстовой аналитики
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Тема  2.3. Статистический  анализ  информации.  Основные  понятия  статистики
текста.

Рис. Статистические методы анализа данных.

Рис. Методы анализа текстов
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Тема 2.4.: Системы автоматизированного перевода. Подходы к мультиязыковому
поиску

Рис. Понятие автоматизированного перевода.

Рис. История и опыт использования машинного перевода
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К 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

4



предметно-содержательных моделей,  (например,  игры-путешествия,  когда надо разработать
рациональный маршрут, пользуясь различными картами). 

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

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

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения,
направленный на развитие знаний,  умений и навыков и социальных установок.  Тренинг –
форма  интерактивного  обучения,  целью  которого  является  развитие  компетентности
межличностного  и  профессионального  поведения  в  общении.  Достоинство  тренинга
заключается  в  том,  что  он  обеспечивает  активное  вовлечение  всех  участников  в  процесс
обучения.  Можно  выделить  основные  типы  тренингов  по  критерию  направленности
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический,
бизнес-тренинг. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-  Брифинг  -  (англ.  briefing  от  англ.  brief  –  короткий,  недолгий)  –  краткая  пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов.
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-  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. Личность. Хобби. Увлечения.
Тема  1.1.  Личные  окончания  глаголов  первой  и  третьей  группы:  общая

парадигма // Текст «Nous sommes jeudi. Il est neuf heures».
Вопросы для самоподготовки:
1. Quel est votre nom et votre prénom?
2. Qui êtes-vous? Êtes-vous Russe?
3. Votre famille, est-elle grande ?
4. Vos parents, où travaillent-ils ?
5. Comment  est  votre  ami  (votre  amie)  ?  Est-il(elle)  gai(e),  gentil(le),  intelligent(e),

spirituel(le)?

Тема 1.2. Определенный артикль: случаи употребления // Текст «Alain Dupont».
Вопросы для самоподготовки:
1. Quelle langue parlez-vous ?
2. Lisez-vous (écrivez-vous) en français (en anglais, en allemand, en chinois)?
3. Qu’est-ce que vous étudiez?
4. Vous êtes étudiant de quelle année?
5. À quelle faculté faites-vous vos études?

Тема  1.3. Притяжательные  прилагательные:  общая  парадигма.  Указательные
прилагательные: общая парадигма. // Рассказ про себя, про хобби и увлечения. 

Вопросы для самоподготовки:
1. Que faites-vous le soir ?
2. Êtes-vous fatigué le soir ?
3. Que faites-vous dans la vie?
4. Est-ce que vous faites vos études à l’université et vous travaillez aussi?

РАЗДЕЛ 2. Описание комнаты / учебной аудитории.
Тема 2.1. Неопределенный артикль: общая парадигма. // Текст «Jacques Leblanc»..
Вопросы для самоподготовки:
1. Où habitez-vous dans un appartement ou dans une maison? 
2. Où aimeriez-vous vivre dans un appartement ou dans une maison? Pourquoi?
3. Connaissez-vous vos voisins? 

Тема 2.2. Безличный оборот «il y a». // Описание своей комнаты.
Вопросы для самоподготовки:
1. Décrivez votre chambre.
2. Décrivez votre cuisine.
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Тема  2.3. Наречия  en,  у.  Вопросительные  наречия  quand,  comment.  Порядок  слов  в
предложениях, начинающихся с вопросительных наречий quand и comment.. 

Вопросы для самоподготовки:
1. Combien d’étages y a-t-il dans votre maison ?
2. Comment est votre appartement ?
3. Combien de pièces y a-t-il dans votre appartement?

РАЗДЕЛ 3. Рабочий день. Расписание дня и недели.
Тема  3.1.  Порядок  слов  в  вопросительном  предложении,  начинающемся  с  наречия

combien. // Текст «Trois étudiants, trois grands amis»..
Вопросы для самоподготовки:
1. À quelle heure déjeunez-vous ?
2. À quelle heure partez-vous ?
3. A quelle heure commencent vos cours ?
4. A quelle heure finissent-ils ?
5. Combien de cours avez-vous chaque jour ?

Тема  3.2. Местоимение  cela  .  Опущение  неопределенного  артикля  после  отрицания.
Неупотребление артикля после количественных наречий. // Описание фотографий, на которых
изображена группа людей.

Вопросы для самоподготовки:
1. Que prenez-vous pour aller à l’université ?
2. À quelle heure revenez-vous de l’université ?
3. Que faites-vous après les cours?
4. Aimez-vous la musique, le tennis, le patinage artistique?

РАЗДЕЛ 4. Выходные дни. Каникулы
Тема 4.1. Дни недели. Использование артиклей и указательных прилагательных с днями

недели. // Текст «Robert Boissy».
Вопросы для самоподготовки:
1.   Quelles langues étrangères apprenez-vous?
2. En quelle langue écrivez-vous\lisez-vous?
3. Aimez-vous le français?
4. Quel jour de la semaine apprends-tu le français ?

Тема 4.2. Местоимение en. Количественные числительные.  // Описание одного из дней
рождений.

Вопросы для самоподготовки:
1.   Aimez-vous allez à la campagne?
2. Comment est votre maison de campagne?
3. Que faites-vous à la campagne?
4. Allez-vous à la mer en été?
5. Quel est votre passé-temps préféré au  bord de la mer?

РАЗДЕЛ 5. Образование: обучение в университете.
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Тема  5.1.  Артикль  и  предлоги  перед  существительными,  обозначающими  названия
месяцев и времен года. Употребление числительных в датах. Обозначение года. //  Текст «Le
14 juillet».

Вопросы для самоподготовки:
1. Quels sont les mois de l’année?
2. Quel est votre mois péréféré? Pourquoi?
3. Quelle est votre saison péréférée?

Тема 5.2. Причастие прошедшего времени. // Текст «De la maternelle à l'université».
Вопросы для самоподготовки:
1. Les écoles non mixtes sont-elles meilleures que les écoles mixtes? Justifiez votre réponse.
2.  Décrivez  la  méthode  d'enseignement  Montessori.  Quelle  est  votre  opinion  sur  ce  style

d'enseignement?

РАЗДЕЛ 6. Высшее образование во Франции.
Тема 6.1. Время Passé composé. // Текст «Une année scolaire en classe de 4-e».
Вопросы для самоподготовки:
1. Les écoles devraient-elles consacrer plus de temps à enseigner les compétences dont

les gens ont besoin pour trouver un emploi? 
2. Pensez-vous que l'université devrait être gratuite pour tous?

Тема 6.2. Futur  immediate.  Passé  immédiat.  //  Рассказ  о  своих  ближайших планах  по
поводу обучения.

Вопросы для самоподготовки:
1. Comment trouver un bon emploi après l'université? 
2. L'enseignement privé doit-il exister?

РАЗДЕЛ 7. Где я живу.
Тема 7.1.  Место наречия при глаголе в форме сложного времени. // Текст «Meubles à

credit»
Вопросы для самоподготовки:
1. Quelle est votre ville natale?
2. Pourquoi cet endroit est-il célèbre ?
3. Quel est votre endroit préféré dans votre ville ou village ? Pourquoi l'aimez-vous?

Тема 7.2. Время Imparfait. Рассказ про родной город..
Вопросы для самоподготовки:
1. Quelle est votre attitude envers votre ville ou village? 
2. Allez-vous  rester  dans  votre  ville  ou  village  après  avoir  obtenu  votre  diplôme

universitaire ou déménager ailleurs? Pourquoi?
3. Quelles attractions recommandez-vous de visiter dans votre ville?

РАЗДЕЛ 8. Путешествия.
Тема  8.1.  Местоименные  глаголы.   Особенности  правописания  глаголов  первой

группы. // Текст «Une promenade à travers Paris».
Вопросы для самоподготовки:
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1. Quelle est la différence entre un touriste et un voyageur?
2. Préférez-vous voyager seul ou accompagné?
3. Pourquoi est-il important de voyager?

Тема 8.2. Сравнение времен Imparfait и Passé composé. //  Текст «Beaubourg». Текст «La
Tour Eiffel »..

Вопросы для самоподготовки:
1. Quels sont les conseils de voyage pour les visiteurs de votre pays?
2. Voyager élargit-il nos horizons?

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

РАЗДЕЛ 1. Личность. Хобби. Увлечения.
Тема  1.1.  Личные  окончания  глаголов  первой  и  третьей  группы:  общая

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

Личные окончания глаголов I группы: 

Единственное число: -e, -es, -e. Множественное число: -ons, -ez, -ent. 

Личные окончания глаголов III группы: 

Единственное число: -s, -s, -t. Множественное число: -ons, -ez, -ent. 
Примечание. Несколько глаголов на -oir в 1-м и 2-м лице единственного числа имеют

окончание -х: 
je peux je veux tu peux tu veux

Тема 1.2. Определенный артикль: случаи употребления // Текст «Alain Dupont».
Определенный артикль 
Определенный  артикль  имеет  в  единственном  числе  в  мужском  ро-де  форму  le,  в

женском роде форму 1а и во множественном числе для обоих родов форму les. 
Перед  словами,  начинающимися  с  гласного  или  h  немого,  артикли  le  и  1а  теряют

гласный и образуют усеченный артикль Г: 
l'élève m, l'heure f.

Определенный артикль выделяет предмет (или группу предметов) со всеми признаками
или во всем его объеме.  Он указывает,  что данный предмет по условиям обстановки или
контекста  связывается  говорящим  о  нем  с  одним  определенным  предметом  (или  одной
определенной груп-пой предметов). 

Определенный артикль употребляется: 

1. Для обозначения предмета, единственного в своем роде: земля, луна и т.д.: 
la terre (земля), la lune (луна) 

2. Для обозначения предмета, единственного в данной обстановке: 

Fermez la porte. 
Ouvrez la fenêtre. 
Je cherche le directeur. 
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3. Для обозначения предмета (или лица), который стал определен-ным, потому что о
нем уже упоминалось: 

Une femme traverse la rue. La femme est jeune et belle. 

4. Для обозначения понятия во всем объеме, в самом общем смысле: 

J'aime les livres. 

Les jeunes filles aiment bavarder. 
5. Для обозначения всего класса предметов: 
La chaise a quatre pieds. 
La rose est une fleur. 
6. В значении указательного и притяжательного детерминатива: 
J'ai mal à la tête (la заменяет ma). 
7.  Если  при  существительном  имеется  определение,  которое  указы-вает  на  данный

предмет как именно на тот, о котором идет речь: 
Prenez le journal qui est sur la table.

Тема  1.3. Притяжательные  прилагательные:  общая  парадигма.  Указательные
прилагательные: общая парадигма. // Рассказ про себя, про хобби и увлечения. 

Притяжательные прилагательные 
Притяжательные  прилагательные  являются  служебными  словами,  которые,  подобно

артиклю, определяют род и число существительного.
Помимо этого, притяжательные прилагательные указывают на принадлежность 1, 2 и 3-

му лицу единственного и множественного числа. 

РАЗДЕЛ 2. Описание комнаты / учебной аудитории.
Тема 2.1. Неопределенный артикль: общая парадигма. // Текст «Jacques Leblanc».
Неопределенный артикль 
Неопределенный артикль имеет следующие формы: 

un — для мужского рода единственного числа; une — для женского рода
единственного числа; des — для множественного числа обоих родов. 
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Единственное число Множественное
число

Муж. род Жен.
род

Муж. род Жен.
род

1
1-е л.

шоп m а mes

2
2-е л.

ton ta tes

3
3 -е л.

son sa ses

1
1-е л.

notre nos

2
2-е л.

votre vos

3
3 -е л.

leur leurs



Неопределенный артикль единственного числа восходит к латин-скому числительному
'один', которое, помимо значения единичности, имело значение 'один из многих'. Это значение
сохраняется в неопреде-ленном артикле и в настоящее время. 

Неопределенный артикль употребляется: 

1.  Для  выражения  единичности.  (В  данном  случае  неопределенный  артикль
единственного числа имеет значение числительного 'один'): 

Il a une soeur et deux frères. У него одна сестра и два брата. 
2. При отнесении предмета к классу однородных предметов: 
C'est une table. 
3. Для обозначения предмета как одного из многих однородных предметов: 
Prenez un taxi. 
4. Для обозначения неопределенного множества предметов: 

J'achète des fleurs. 
Sur la table il y a des livres et des cahiers. 
5. При введении в речь премета, нового для данной обстановки: 
Des jeunes filles traversent la place. 
Pierre parle à une femme.

Тема 2.2. Безличный оборот «il y a». // Описание своей комнаты.
Безличный оборот il y a 
Оборот il y a состоит из личного местоимения il, глагола avoir в 3-м лице единственного

числа и служебного наречия у. 
Безличный  оборот  il  у  а  служит  для  указания  на  наличие  одного  или  нескольких

предметов: 
Sur la table il y a un cahier. 
Sur la table il y a des cahiers. 
На русский язык оборот il y a может переводиться, в зависимости от смысла предложения,

словами: 'есть', 'находится', 'имеется', 'стоит', 'лежит' и т.д., или, так же как и глагол-связка
être, он может при переводе опускаться: 

Qu у a-t-il sur ce livre? Что лежит на этой книге? 
Sur ce livre il у a un stylo. На этой книге (лежит) ручка. 

! Безличный оборот il у а может стоять в начале предложения или после обостоятельства
места: 

Il у a des livres sur cette étagère. Sur cette étagère il y a des livres. 

В вопросительной форме оборот il у а стоит обычно в начале пред-ложения: 
Y a-t-il des livres sur cette étagère? 

 После  оборота  il  y  a  перед  именем  существительным  обычно  употре-бляется
неопределенный артикль: 

Sur la table il у a un cahier. Sur cette place il y a des magasins. 
В  отрицательной  форме  неопределенный  артикль  опускается  и  пе-ред  именем

существительным ставится предлог de: 
Sur la table il n'y a pas de cahier. Sur cette place il n'y a pas de magasins.
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Тема 2.3. Наречия en,  у.  Вопросительные наречия quand,  comment.  Порядок  слов  в
предложениях, начинающихся с вопросительных наречий quand и comment.. 

Наречия en, у 
!  Наречия en  (оттуда)  и  у  (туда,  тут,  там)  употребляются  в  значении об-стоятельства,

обозначая местонахождение и направление: 
Ils у vont. Nous en venons. ! Наречия en и y являются служебными безударными формами,

кото-рые самостоятельно не употребляется, а встречаются только в сочетании с глаголами. 

En заменяет в предложении обстоятельство места, вводимое пред-логом de: 
Vous venez de l'Université? — Oui, У en viens (en = de l'Université).

Y заменяет обстоятельство места, вводимое предлогами à, dans, sur, sous: 
Ton stylo est sur la table. — Non, il n'y est pas 
(y = sur la table). Allez-vous chaque jour à l'Université? — Oui, У y vais chaque jour (y = à 
l'Université). 

!  Наречия  en  и  y  стоят  всегда  перед  глаголом,  и  только  в  утвердитель-ной  форме
повелительного наклонения они ставятся после глагола: 

Elle en revient demain. Y allez-vous souvent? Je n y
vais pas souvent. 

N'y allez pas! но: Allez-y vite! 
N ' y entrez pas ! Entrez-y ! 
N'en reviens pas trop vite! Reviens-en vite! 

Примечание. В утвердительной форме во 2-ом лице единственного числа повели-тельного
наклонения глаголы 1-ой группы и глагол aller пишутся с s на конце перед en и у: N'y va pas! 
но: Vas-y! 

N'y regarde pas! Regardes-y! 
N'en rentre pas tard! Rentrez-en vite! 

!  Если  en  и  y  заменяют  обстоятельство,  относящееся  к  инфинитиву,  они  ставятся  перед
инфинитивом: 

Quand pensez-vous aller à la campagne1? — Nous pensons y aller après-demain (y aller = aller à
la campagne).

Вопросительные наречия quand, comment 

Наречие quand служит вопросом к обстоятельству времени: 

Quand revenez-vous de l'usine? — Je reviens de l'usine à six heures. Наречие comment служит 
вопросом: 

1. К обстоятельству образа действия (как, каким образом): 

Comment prononce-t-il ces sons? — Il prononce bien ces sons. Как он произносит эти звуки? 

2. К именной части сложного сказуемого, выраженной прилагатель-ным (каков, какова, 
каковы): 

Comment est votre chambre? — Ma chambre est grande et claire. Какая y вас (ваша) комната?
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Порядок слов в предложениях, начинающихся с вопросительных на-речий quand и comment,
тот же, что и в предложениях, начинающихся с вопросительного наречия où: 

1.Простая инверсия при подлежащем-местоимении: 

Quand vient-il? 
Comment travaillez-vous? 

2. Оба вида инверсии (простая и сложная) при подлежащем-суще-ствительном: 
а) простая инверсия: 

Quand arrive votre ami? 
Comment écrit cet élève? 

б) с л о ж h a я инверсия: 
Quand votre ami arrive-t-il? 
Comment cet élève écrit-il? 

Сложная инверсия при подлежащем-существительном обязательна, если в предложении
имеется прямое дополнение, выраженное существи-тельным, или обстоятельственные слова: 

Quand votre ami arrive-t-il de Pétersbourg? 
Comment cet élève écrit-il ses dictées? 

3.  Если подлежащее выражено местоимением 1-го  лица единствен-ного числа,  вопрос
строится с помощью оборота est-ce que: 
Comment est-ce que je prononce ce mot?

РАЗДЕЛ 3. Рабочий день. Расписание дня и недели.
Тема  3.1.  Порядок  слов  в  вопросительном  предложении,  начинающемся  с  наречия

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

В вопросительном предложении, вводимом наречием combien, порядок слов может быть как 
прямым, так и обратным. 

1. Если наречие combien является определением подлежащего, в вопросительных 
предложениях сохраняется прямой порядок слов: 

Combien de femmes travaillent dans notre usine? 

2. Если combien является определением дополнения, инверсия обязательна: 

Combien de tiroirs y a-t-il dans votre bureau? 

Combien de frères Claire a-t-elle?

Тема 3.2. Местоимение  cela.  Опущение  неопределенного  артикля  после  отрицания.
Неупотребление артикля после количественных наречий. // Описание фотографий, на которых
изображена группа людей.

Местоимение cela 
Местоимение  среднего  рода  cela  'это'  может  выступать  в  предложе-нии  в  роли

подлежащего и прямого и косвенного дополнения: 
Cela ne les intéresse pas. 
Je vois cela. 
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Nous parlons de cela.

Опущение неопределенного артикля после отрицания 

Перед существительным, являющимся прямым дополнением глагола в  отрицательной
форме, неопределенный артикль единственного и множественного числа опускается, а вместо
него употребляется предлог de.

J'ai un frère, mais je n'ai pas de soeur. 
Il ne fait pas de fautes dans ses dictées. 

Определенный артикль перед прямым дополнением глагола, сто-щего в отрицательной
форме, сохраняется: 

Je n'aime pas les livres de cet écrivain.

Неупотребление артикля после количественных наречий

После  количественных  наречий  combien,  beaucoup,  peu,  assez,  trop  употребляется
предлог de, при этом перед именем существительным артикль опускается: 
Combien de livres français avez-vous? 
J'ai beaucoup de livres français.

РАЗДЕЛ 4. Выходные дни. Каникулы
Тема  4.1.  Дни  недели.  Использование  артиклей  и  указательных  прилагательных  с

днями недели. // Текст «Robert Boissy».

Использование артиклей и указательных прилагательных с днями недели

Все имена существительные, обозначающие дни недели, — мужского рода. 

! Употребленные без артикля, например, dimanche, lundi, они означают: 1) 'воскресенье', 
'понедельник'; 2) 'в воскресенье', 'в понедельник' 

Dimanche est un jour de repos. Воскресенье — день отдыха (выходной день). 

Dimanche nous allons souvent au théâtre. В воскресенье мы часто ходим в театр. 

! Определенный артикль указывает на повторность действия. Напри-мер, le mardi 'по 
вторникам', 'каждый вторник': 

Le mardi nos cours commencent à une heure. По вторникам наши занятия начинаются 
в час. 

! Неопределенный артикль указывает на действие случайное, единич-ное. Например, un 
mardi 'однажды, как-то во вторник': 

! Когда перед названием дня недели стоит указательное прилагатель-ное, например, ce 
jeudi, оно означает: 'в этот четверг': 

Ce jeudi nous n'écrivons В этот четверг мы не 
pas de dictée. пишем диктанта.
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Тема 4.2. Местоимение en. Количественные числительные. // Описание одного из дней
рождений.

Местоимение en 

Местоимение en может употребляться в роли прямого дополнения. 

1.  En  заменяет  прямое  дополнение,  выраженное  существительным  с  неопределенным
артиклем  в  утвердительном  предложении  и  суще-ствительным  с  предлогом  de  в
отрицательном предложении. В утверди-тельном предложении неопределенный артикль un
(une) повторяется: 

As-tu un frère? 
Oui, j'ai un frère. | Oui, j'en  ai un.
 Non, je n'ai pas de frère. Non, je n'en ai pas. 

Avez-vous une montre? 
Oui, j'ai une montre. 
Oui, j'en ai une. 
Non, je n'ai pas de montre. Non, je n'en ai pas. 

Faites-vous des progrès? 
Oui, je fais des progrès. 
Oui, j'en fais. 
Non, je ne fais pas de progrès. 
Non, je n'en fais pas. 

2.  En  заменяет  прямое  дополнение,  выраженное  существительным,  которому
предшествует  слово,  обозначающее  количество  (существительное,  наречие,  числительное),
причем слова, обозначающие количество, повторяются: 

As-tu beaucoup d'amis? 

Oui, j'ai beaucoup d'amis. 

Oui, j'en ai beaucoup

Non, je n'ai pas beaucoup d'amis. (J'ai peu d'amis.) 

Non, je n'en ai pas beaucoup.( j'en ai peu.) 

Местоимение  en  стоит  всегда  перед  глаголом,  и  только  в  утвердительной  форме
повелительного наклонения оно ставится после глагола: 

J'achète des pommes. 
j'en achète. 
En achetez-vous? 
Combien en achetez-vous? 
N 'en achetez pas! 

но: Achetez-en! 

Примечание.  В  утвердительной  форме  повелительного  наклонения  во  2-м  лице
единственного числа глаголы 1-й группы пишутся с s на конце, когда за ними следует ме-
стоимение en: 
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N'en achète pas! но: Achètes-en!
Если  местоимение  en  заменяет  дополнение,  относящееся  к  инфинитиву,  оно  ставится

перед инфинитивом: 
Combien de chaises faut-il apporter? — Il faut en apporter trois, (en apporter trois = apporter 
trois chaises)

РАЗДЕЛ 5. Образование: обучение в университете.
Тема  5.1.  Артикль  и  предлоги  перед  существительными,  обозначающими  названия

месяцев и времен года. Употребление числительных в датах. Обозначение года. //  Текст «Le
14 juillet».

Артикль  и  предлоги  перед  существительными,  обозначающими  названия  месяцев  и
времен года

1.  Все  существительные,  обозначающие  названия  месяцев,  —  мужского  рода.  Они
употребляются обычно без артикля.

Les mois de l'année 

janvier январь 
février февраль 
mars [mars] март 
avril апрель 

mai май 
juin июнь
juillet июль
août [ut]  [u] август

octobre октябрь 
novembre ноябрь 
décembre декабрь 

Обратите внимание на употребление предлогов с суще-ствительными названиями 
месяцев: 

en novembre = au mois de novembre в ноябре (в ноябре месяце) 
En quel mois sommes-nous? Какой y нас месяц? 
— Nous sommes en novembre — Сейчас ноябрь (месяц). (au mois de novembre). 

2. Все существительные, обозначающие названия вре-мен года, — мужского рода. 
Les saisons: l'hiver зима 

le printemps весна 
l'été лето 
l'automne [lo:-ton] осень 

Обратите внимание на употребление предлогов перед названиями времен года: 
en hiver; en été; en automne; au printemps. 

En quelle saison sommes-nous? Какое сейчас время года? 
— Nous sommes en automne. — Сейчас осень.

Тема 5.2. Причастие прошедшего времени. // Текст «De la maternelle à l'université».

Причастие прошедшего времени 

Причастие  прошедшего  времени  (Participe passé)  употребляется  как  самостоятельно
(обычно совпадает с русским страдательным причастием),  так и для образования сложных
времен.

Образование
В зависимости от группы глагола:

1 гр. глаголов: основа + é ( parler → parlé)

2 гр. глаголов: основа + i (finir → fini)
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3 гр. — единого правила образования причастий не существует. Причастие необходимо
посмотреть в грамматическом справочнике или конжугаторе.

Participe passé глаголов 3 группы:
Причастия от наиболее употребляющихся неправильных глаголов французского языка:

aller — allé
apercevoir — aperçu
apparaître — apparu
apprendre — appris
avoir — eu
boire — bu
comprendre — compris
conduire — conduit
connaître — connu
construire — construit
croire — cru
cuire — cuit
devoir — dû
faire — fait
falloir — fallu
dire — dit
écrire — écrit
être — été
lire — lu
mettre — mis
mourir — mort
naître — né
partir — parti
pouvoir — pu
prendre — pris
produire — produit
recevoir — reçu
répondre — répondu
rire — ri
savoir — su
sortir — sorti
sourire — souri
suivre — suivi
tenir — tenu
traduire — traduit
valoir — valu
venir — venu
vivre — vécu
voir — vu
vouloir — voulu
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РАЗДЕЛ 6. Высшее образование во Франции.
Тема 6.1. Время Passé composé. // Текст «Une année scolaire en classe de 4-e».
Passé composé. Прошедшее сложное 
Французская глагольная система отличается богатством форм, по-зволяющих особенно

точно  обозначить  время  глагольного  действия.  Особенно  широко  представлены  формы
прошедшего времени. 

Indicatif имеет  пять  прошедших  времен  —  два  простых  и  три  слож-ных,  т.е.
образованных при помощи вспомогательных глаголов avoir и être. Одним из сложных времен
(как на это указывает его название) яв-ляется passé composé. 

Passé  composé  выражает  действие  законченное,  имевшее  место  в  прошлом,  но
связанное с настоящим: действие, предшествующее дей-ствию в настоящем. 

Passé  composé употребляется в живой речи, в переписке,  а также широ-ко в прессе,
научной литературе и иногда в повествовании от лица автора. 

Passé  composé  переводится  на  русский  язык  глаголом  как  совершен-ного,  так  и
несовершенного вида: 

У ai répété ma question. Я повторил свой вопрос. 
Il n'a pas vu ce film. Он не видел этого фильма. 

Formation du passé composé 
Passé  composé  образуется  при  помощи  вспомогательного  глагола  avoir или  être в

настоящем времени и participe passé (причастия про-шедшего времени) спрягаемого глагола. 
Participe passé глаголов I группы оканчивается на -é: parler — parlé, marcher — marché. 
Participe passé глаголов II группы оканчивается на -i: finir — fini, choisir — choisi. 
Participe passé  глаголов  III группы  имеет  различные  окончания,  которые  часто

неотделимы от самой глагольной основы.

Тема 6.2. Futur immédiat.  Passé  immédiat.  //  Рассказ  о своих ближайших планах по поводу
обучения.

Futur immédiat 
Futur immédiat выражает действие будущее, непосредственно связанное с настоящим. На

русский язык оно переводится глаголом в будущем времени в сочетании с наречием сейчас
или словами собираться, намереваться (что-то сделать): 

Je vais vous expliquer cela. Я вам сейчас это объясню.

Qu'allez-vous faire après les cours? Что вы собираетесь делать после лекций? 
Futur immédiat образуется  из  настоящего  времени  глагола  aller и  инфинитива

спрягаемого глагола. 
Местоимение, являющееся дополнением к глаголу, стоящему в futur immédiat, ставится

перед инфинитивом: 
Je vais lui téléphoner. 
Примечание. В современном французском языке (особенно в разговорном стиле речи)

futur immétiat часто употребляется в значении простого будущего: Fais attention, tu vas tomber.
Осторожней, ты упадешь.

Passé immédiat 
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Passé  immédiat выражает  действие  только  что  совершившееся,  не-посредственно
предшествующее настоящему.  Оно переводится  на  рус-ский язык глаголом в  прошедшем
времени в сочетании с наречием только что: 

Je viens de rencontrer votre frère. Я только что встретил вашего брата. 
Nous venons d'acheter une maison de campagne. Мы недавно купили дачу. 
Passé  immédiat образуется  из  настоящего  времени  глагола  venir с  предлогом  de и

инфинитива спрягаемого глагола. 
Местоимение, являющееся дополнением к глаголу, стоящему в passé immédiat, ставится

перед инфинитивом: 
Il vient de leur téléphoner. Nous venons de nous lever.

РАЗДЕЛ 7. Где я живу.
Тема 7.1.  Место наречия при глаголе в форме сложного времени. // Текст «Meubles à

credit»
Место наречия при глаголе в форме сложного времени
В сложных временах наречия места и времени ставятся после спрягаемого глагола :  je

l’ai rencontré ici (я его встретил здесь), il est rentré tard (он вернулся поздно), а наречия образа
действия ставятся обычно после глагола:  il m’a écouté  attentivement (он меня внимательно
выслушал)

Тема 7.2. Время Imparfait. Рассказ про родной город.
Imparfait 
Imparfait обозначает прошедшее незавершенное действие, изобра-жаемое в процессе или

в момент его протекания, причем это действие представляется как неограниченное в своем
течении и не имеющее ни начала, ни конца: 

Il marchait vite. Он шел быстро. 

Formation de l'imparfait 

Imparfait  образуется путем прибавления к безударной основе présent  de  l'indicatif
окончаний -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient: nous parl-ons —je parl-ais nous fmiss-ons —je finiss-
ais nous pren-ons —je pren-ais nous voy-ons —je voy-ais. 

Вспомогательный глагол être  и безличные глаголы falloir  и pleuvoir  имеют в imparfait
следующую форму: être —j'étais falloir — il fallait pleuvoir — il pleuvait.

Emploi de l'imparfait
Imparfait употребляется: 
1. Для обозначения прошедшего незавершенного действия в момент его протекания: 
Des enfants jouaient dans la cour. 
Je parlais lentement. 
2. Для обозначения обычных, повторяющихся действий, имевших место в прошлом: 
Elle rentrait d'habitude à six heures du soir. 
Il allait voir sa mère deux fois par semaine. 
Примечание.  Предложения  этого  типа  содержат  обычно  обстоятельственные  слова,

указывающие на привычность, повторность действия, например: 
d'habitude, parfois, tous les matins, chaque jour, etc. 
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3. В различного рода описаниях, где оно служит для выражения состояния, постоянного
свойства: 

La maison que nous habitions n'était pas grande. 
4.  Для  обозначения  прошедшего  незавершенного  действия,  протекающего

одновременно с другим завершенным или незавершенным действием: 
Здесь возможны два случая:
а) два или несколько прошедших действий протекают параллельно, и оба представлены в

процессе их протекания. В таком случае глаголы употребляются в imparfait: 
Il prenait son petit déjeuner et écoutait la radio. Он завтракал и слушал радио. 
б) одно прошедшее действие представлено в процессе его протека-ния и служит фоном

для другого однократного, законченного действия. В таком случае первое действие выражено
в imparfait, а второе в passé composé: 

Je prenais mon repas quand tu as téléphoné.  Я обедал, когда ты мне  позвонил. 
Примечания.  1.  Если  речь  идет  о  действиях  длительных,  но  ограниченных  опре-

деленными  временными  рамками  (longtemps,  toute  la  matinée,  deux  heures,  etc.)  следует
употреблять  passé  composé.  В  русском  языке  в  данном  случае  употребляется  или  глагол
несовершенного вида, или глагол совершенного вида с приставкой про-: 

Hier j'ai travaillé toute la journée dans la salle de lecture. Вчера я весь день занимался 
 (прозанимался) в читальном зале. 
Ils ont marché longtemps sans prononcer un mot.  Они долго шли, не произнося ни

слова. 
2.  В  русском языке  при  констатации  факта  совершения  единичного  действия  может

употребляться глагол как совершенного, гак и несовершенного вида: 
Ты читал (т.е. прочитал) статью? — Да, читал (т.е. прочитал). Мы уже учили это

правило. 
Во французском языке в подобном случае употребляется passé composé: As-tu lu

l'article? — Oui, je l'ai lu. Nous avons déjà étudié cette règle. 

5. Частный случай употребления imparfait. 
Imparfait часто употребляется в разговорном стиле речи в вопроси-тельных по форме

предложениях, вводимых частицей si: 
Si nous allions nous promener? Может быть пойдем погуляем? 
Не пойти ли нам погулять? 
Это imparfait имеет побудительное значение: оно выражает предложение, приглашение

сделать что-либо, предполагает реакцию на предлагаемое.

РАЗДЕЛ 8. Путешествия.
Тема  8.1.  Местоименные  глаголы.   Особенности  правописания  глаголов  первой

группы. // Текст «Une promenade à travers Paris».

Местоименные глаголы

Многие  французские  глаголы,  как  переходные,  так  и  непереходные,  имеют
местоименную форму. 

! Местоименные глаголы спрягаются с двумя приглагольными местоимениями, первое
из которых является подлежащим, второе — прямым или косвенным дополнением: 
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Je tе lave (tе — прямое дополнение). Je tе lave les mains (те — косвенное дополнение). !
В качестве местоимений-дополнений для 1-го и 2-го лица единственного и множественного
числа употребляются приглагольные местоиме-ния me, te, nous, vous: 

je me lave; tu te laves; 
nous nous lavons; vous vous lavez. 
Для 3-го лица обоих чисел и в инфинитиве употребляется возврат-ное местоимение se: 
se laver; il se lave; ils se lavent. 
! Местоимения-дополнения согласуются в лице и числе с подлежащим: 
je те promène; nous nous reposons. 
! Местоимения-дополнения стоят непосредственно перед глаголом: 
je те lave; tu ne te laves pas; se lave-t-il? 
Только в утвердительной форме повелительного наклонения местоимение-дополнение

ставится  после глагола,  причем во 2-м лице единственеого числа вместо местоимения te
употребляется ударная форма toi: arrête-toi ici! levez-vous vite! 

!  Если  инфинитив  местоименного  глагола  является  дополнением  к  ска-зуемому,
выраженному личной формой глагола, местоимение-дополне-ние согласуется в лице и числе
с подлежащим: 

Je dois те lever à sept heures. Allons nous promener. 
!  В  большинстве  случаев  французские  местоименные  глаголы  соответ-ствуют

возвратным глаголам в русском языке: 
s'intéresser — интересоваться s'arrêter — останавливаться 
Но  иногда  французские  неместоименные  глаголы  переводятся  на  русский  язык

глаголами возвратными и наоборот.

Особенности правописания глаголов первой группы
Глаголы I группы на -eer, -ger, -guer имеют в imparfait те же орфографические 

особенности, что и в présent: 
а) буква с в глаголах на -сег принимает cédille перед окончанием, начинающимся с бу-

квы а, т.е. во всех трех лицах единственного числа и в 3-м лице множественного числа. 
je commençais, ils commençaient; 
б) в глаголах на -ger перед буквой а после g пишется буква е: 
tu mangeais, ils mangeaient; 
в) в глаголах на -guer буква и основы сохраняется в imparfait во всех лицах 

единственного и множественного числа: 
il conjuguait, nous conjuguions. 
2. Глаголы 1 группы с основой на i типа crier, copier сохраняют i основы во всех ли-цах:
nous copiions, vous criiez.

Тема 8.2. Сравнение времен Imparfait и Passé composé. // Текст «Beaubourg». Текст «La
Tour Eiffel »..

Passé composé выражает действие, которое совершилось в прошлом и закончилось, а
Imparfait выражает незавершенное действие или действие, которое долго длилось в  прошлом.
L'imparfait  выражает  действие,  которое  длилось  какой-то  период  времени,-  его  можно
изобразить  линией.  A  le  passé  composé  выражает  действие,  которое  длилось  всего  одно
мгновение; его можно изобразить точкой.
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2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  предполагает  изучение  материалов
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия
проходят в форме. 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
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конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение
всего периода обучения.

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

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

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

вести  записи.  Для  подбора  литературы  в  библиотеке  используются  алфавитный  и
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это
всегда  большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
преподавателем,  читающим лекционный курс.  Необходимая литература  может быть  также
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует
переходить  к  следующему  вопросу  только  после  правильного  уяснения  предыдущего,
описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены
или  на  лекции  даны  для  самостоятельного  вывода).  При  изучении  любой  дисциплины
большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание
следует  обратить  на  определение  основных  понятий  курса.  Студент  должен  подробно
разбирать  примеры,  которые  поясняют  такие  определения,  и  уметь  строить  аналогичные
примеры  самостоятельно.  Нужно  добиваться  точного  представления  о  том,  что  изучаешь.
Полезно  составлять  опорные  конспекты.  При  изучении  материала  по  учебнику  полезно  в
тетради  (на  специально  отведенных  полях)  дополнять  конспект  лекций.  Там  же  следует
отмечать  вопросы,  выделенные  студентом  для  консультации  с  преподавателем.  Выводы,
полученные  в  результате  изучения,  рекомендуется  в  конспекте  выделять,  чтобы  они  при
перечитывании  записей  лучше  запоминались.  Опыт  показывает,  что  многим  студентам
помогает составление листа опорных сигналов,  содержащего важнейшие и наиболее часто
употребляемые  формулы  и  понятия.  Такой  лист  помогает  запомнить  формулы,  основные
положения  лекции,  а  также  может  служить  постоянным  справочником  для  студента.
Различают  два  вида  чтения:  первичное  и  вторичное.  Первичное  -  это  внимательное,
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может
быть  и  не  вторым,  а  третьим  или  четвертым).  Самостоятельная  работа  с  учебниками  и
книгами  (а  также  самостоятельное  теоретическое  исследование  проблем,  обозначенных
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа
познания. 

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

Методические рекомендации по составлению конспекта: 
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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 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.

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 руководитель работы; 
˗ год выполнения работы. 
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого

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

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

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

Критерии оценки презентации 
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.
2. Правильность оформления титульного слайда.
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач

работы.
4. Наглядность  и  логичность  презентации,  обоснованность  использования  таблиц,

диаграмм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

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

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу,
публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

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

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

Критерии оценки опроса
«Отлично»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
 в  ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая  последовательность,

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

науки и междисциплинарных связей;
 свободное владение терминологией;
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи;
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 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные
студентом с помощью преподавателя;

 единичные ошибки в терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.
«Удовлетворительно»:
–  ответ  не  полный,  с  ошибками  в  деталях,  умение  раскрыть  значение  обобщённых

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;
 логика  и  последовательность  изложения  имеют  нарушения,  студент  не  способен

самостоятельно  выделить  существенные  и  несущественные  признаки  и  причинно-
следственные связи;

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов.
«Неудовлетворительно»:
–  ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с  существенными  ошибками  по

вопросу;
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;
 незнание терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы неправильные.
Методические материалы по выполнению практического задания
При  выполнении  практического  задания  обучающийся  придерживается  следующего

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

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

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

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

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

Критерии оценки практического задания:
«Отлично»  –  правильный  ответ,  дается  четкое  обоснование  принятому  решению;

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при
изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

«Хорошо»  –  правильный  ответ,  дается  обоснование  принятому  решению;  но  с  не
существенными  ошибками,  в  рассуждениях  отсутствует  логическая  последовательность;
используются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно
используются  формулы,  понятия,  процедуры,  имеющие  прямое  отношение  к  задаче  для
подтверждения принятого решения.
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«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия,
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.

«Неудовлетворительно,  не  зачтено»  –  ответ  неверный,  отсутствует  обоснование
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания): 
Оценка  «отлично»  выставляется,  если  задача  решена  грамотно,  ответы  на  вопросы

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

Оценка  «хорошо»  выставляется,  если  задача  решена,  ответы  на  вопросы
сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному
ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не
содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы.

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.
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В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая  активность  (посещаемость  учебных  занятий,  самостоятельное
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий
и др.);

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе,  рефераты,
творческие задания, кейс-задания,  расчетные задания и др., активное участие в групповых
интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов
академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20
итоговое практическое задание 20

рубежи текущего контроля 30
ИТОГО: 80

В  течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга).

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего  контроля  с  накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла  за
каждый  рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического
задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за
итоговое практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В  случае  неликвидации  текущей  академической  задолженности,  педагогический
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
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образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
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  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 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
ошибок16-18

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
заданий13-15

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. Конспекты практических 
занятий по дисциплине «Второй 
Иностранный язык (Французский)»

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ФРАНЦУЗСКИЙ)

Конспект 1

1. Учебная дисциплина: «Второй Иностранный язык (Французский)»
2. Тема практического занятия:  Личные окончания глаголов первой и третьей группы:

общая парадигма // Текст «Nous sommes jeudi. Il est neuf heures».
3.  Цели  занятия:   обогатить  словарный  запас  обучающихся  по  теме  практического

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять
основную  идею  прочитанного  текста;  развивать  навыки  аудирования,  говорения,  чтения,
письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности.

4. Структура практического занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства обучения

1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-развивающий метод: 
объяснение.

2.
Подробное объяснение грамматического материала. 
Выполнение упражнение на закрепление темы.

Информационно-развивающий метод: 
объяснение, беседа.

3. Совместное чтение текста, его перевод с французского 
языка на русский, обсуждение вопросов по тексту. 
Пересказ текста

Репродуктивный метод: чтение текста, 
пересказ учебного материала.  Творчески-
воспроизводящий метод: ответ на 
вопросы после текста.

4.
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 
задания.

Информационно-развивающий метод: 
объяснение.

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение.
Формулирование темы, целей и задач практического занятия.

Вопросы к обсуждению:
1. Quel est votre nom et votre prénom?
2. Qui êtes-vous? Êtes-vous Russe?
3. Votre famille, est-elle grande ?
4. Vos parents, où travaillent-ils ?
5. Comment  est  votre  ami  (votre  amie)  ?  Est-il(elle)  gai(e),  gentil(le),

intelligent(e), spirituel(le)?

Практические задания:
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 Текст для чтения и обсуждения:

Nous sommes jeudi. Il est neuf heures. On sonne. Notre professeur, Monsieur Lacombe, arrive. Le 
professeur nous dit bonjour et nous disons bonjour à notre professeur. D'abord, nous lisons des textes, nous 
conjuguons des verbes et nous faisons des exercices de grammaire.

Ce jeudi, nous regardons aussi une émission de télévision sur les curiosités de Paris. Le film est très
beau. Après le film, le professeur nous montre des images et nous pose des questions. Nous répondons à ses
questions. Nous écoutons aussi le magnétophone et nous répétons après le speaker. Si nous faisons des fautes,
le professeur nous corrige. Le professeur dit que nous fai-sons des progrès.

Вопросы к тексту: 

1. Quel jour sommes-nous? 2. A quelle heure sonne-t-on? 3. Que dit le professeur à ses élèves? 4. Les
élèves que répondent-ils à leur professeur? 5. Les élèves que font-ils d'abord? 6. Qu'est-ce que les élèves
regardent ce jeudi? 7. Est-ce que le film est beau? 8. Les élèves écoutent-ils le magné-tophone? 9. Répètent-ils
le texte après le speaker? 10. Que fait le professeur si les élèves font des fautes? 11. Qu'est-ce que le profeseur
montre à ses élèves? 12. Le professeur pose-t-il des questions? 13. Les élèves répondent-ils aux questions du
professeur? 14. Que dit le professeur à ses élèves?

 Пример лексико-грамматического упражнения:

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

1. Je (chercher) mon crayon. 2. Nous (regarder) la télévision. 3. (Restes-tu à la maison? 4. Je (écouter) ces
disques. 5. On (sonner) à la porte. 6. Nous (dessiner) leur portrait. 7. Ils (apporter) une bonne nouvelle. 8.
Nous (assister) à ce match. 9. On ne (fumer) pas ici.

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.

Конспект 2

1. Учебная дисциплина: «Второй Иностранный язык (Французский)»
2. Тема практического занятия:  Определенный артикль: случаи употребления // Текст

«Alain Dupont».
3.  Цели  занятия:   обогатить  словарный  запас  обучающихся  по  теме  практического

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять
основную  идею  прочитанного  текста;  развивать  навыки  аудирования,  говорения,  чтения,
письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности.

4. Структура практического занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-развивающий 
метод: объяснение.

2.
Подробное объяснение грамматического материала. Выполнение 
упражнение на закрепление темы.

Информационно-развивающий 
метод: объяснение, беседа.

3. Совместное чтение текста, его перевод с французского языка на 
русский, обсуждение вопросов по тексту. Пересказ текста

Репродуктивный метод: чтение 
текста, пересказ учебного 
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материала.  Творчески-
воспроизводящий метод: ответ 
на вопросы после текста.

4.
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего задания. Информационно-развивающий 

метод: объяснение.

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение.
Формулирование темы, целей и задач практического занятия.
Вопросы к обсуждению:
1. Quelle langue parlez-vous ?
2. Lisez-vous (écrivez-vous) en français (en anglais, en allemand, en chinois)?
3. Qu’est-ce que vous étudiez?
4. Vous êtes étudiant de quelle année?
5. À quelle faculté faites-vous vos études?

Практические задания:

 Текст для чтения и обсуждения:
Alain Dupont habite Amiens, cinq, rue Jasmin. Il étudie à la Faculté de médecine. Cette année, il

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

Le téléphone sonne. Alain décroche. C'est sa soeur Germaine qui l'appelle de Paris. Elle dit à son
frère que mardi, après-demain, elle revient à Amiens. 

Mardi, à cinq heures quinze, Alain est déjà à la gare. Il regarde sa mon-tre. Il est cinq heures vingt.
Le train va arriver.

Вопросы к тексту: 

1. Où habite Alain Dupont? 2. Où fait-il ses études? 3. Que veut-il deve-nir? 4, Est-ce qu'il termine ses
études cette année? 5. Que fait-il dès le matin? 6. Alain a-t-il une soeur? 7, Qui appelle Alain de Paris? 8.
Que dit Germaine à son frère? 9. A quelle heure Alain arrive-t-il à la gare?  10. A quelle heure ar-rive le
train?

 Пример лексико-грамматического упражнения:

Задание  1.  Ответьте  на  вопросы  в  утвердительной  или  в  отрицательной  форме,  употребляя
местоимения le, la, les: 

1. Montre-t-il  sa maison à ses amis? 2. Sait-il  ton nom? 3.  Etudiez-vous la grammaire russe? 4.
Retrouvez-vous vos amis à la sortie du stade? 5. Ecou-tez-vous ces disques? 6. Voulez-vous acheter cette
montre? 7. Corriges-tu toujours tes fautes? 8. Peux-tu me donner le numéro de téléphone de la secrétaire? 9.
Est-ce que vous apprenez par coeur les textes que vous étudiez?

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.

Конспект 3
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1. Учебная дисциплина: «Второй Иностранный язык (Французский)»
2.  Тема  практического  занятия:  Притяжательные прилагательные:  общая парадигма.

Указательные прилагательные: общая парадигма. // Рассказ про себя, про хобби и увлечения.
3.  Цели  занятия:   обогатить  словарный  запас  обучающихся  по  теме  практического

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять
основную  идею  прочитанного  текста;  развивать  навыки  аудирования,  говорения,  чтения,
письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности.

4. Структура практического занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-развивающий
метод: объяснение.

2.
Подробное  объяснение  грамматического  материала.
Выполнение упражнение на закрепление темы.

Информационно-развивающий
метод: объяснение, беседа.

3. Рассказ про себя, про хобби и увлечения. Творчески-воспроизводящий
метод:  составление
собственного  текста  для
устного выступления

4. Фонетический диктант (запись слов и фраз со слуха).
Репродуктивный  метод:
написание текста под диктовку

5.
Подведение  итогов  занятия.  Объяснение  домашнего
задания.

Информационно-развивающий
метод: объяснение.

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение.
Формулирование темы, целей и задач практического занятия.

Вопросы к обсуждению:

1. Que faites-vous le soir ?
2. Êtes-vous fatigué le soir ?
3. Que faites-vous dans la vie?
4. Est-ce que vous faites vos études à l’université et vous travaillez aussi?

Практические задания:

Составление монологических высказываний по теме «Мои хобби и увлечения». 
Пример лексико-грамматического упражнения:

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

1. Vous parlez à ... professeur. 2. Ecoutons ... amis. 3. J'appelle ... soeur au téléphone. 4. Mes
amis arrivent avec ...  femmes. 5.  Cet élève aime ...  éco-le. 6.  Les garçons révisent ...  leçons.  7.
Répétez ... question, s'il vous plaît! 8. Corrigez-vous ... fautes? 9. Chaque matin, je lis ...journal. 10.
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Ils terminent ... études. 11. Marthe téléphone à ... amis. 12. Joue avec ... petite soeur. 13. Je bavarde
avec ... amie Juliette. 14, Michel va à Toulouse avec ... équipe. 

b) Переведите, употребляя притяжательные прилагательные: 

1. Мальчик показывает свои отметки отцу. 2. Ты ищешь свою ручку? — Нет, я ищу
карандаш. 3. Повтори, пожалуйста, свой вопрос. Я повторяю вопрос. 4. Исправьте ошибки.
5. Они всегда исправляют свои ошибки. 6. Поговори с преподавателем. 7. Каждое утро после
завтрака он читает газету. 8. Я разговариваю с другом. 9. Вы пишете брату? — Нет, я пишу
сестре. 10. Где живет твоя подруга? 11. Куда ты идешь? — К брату, 12. Кому вы звоните?
— Отцу. 13. Скажите, пожалуйста, свою фамилию. 14. Ты уезжаешь с братом? — Нет, я
еду один.

Фонетический диктант (запись слов и фраз со слуха).

Пример фраз для записи со слуха:

Pierre, Gérard et Martin sont les amis de Germain. Pierre est écrivain, Gérard est peintre.
Martin est ingénieur. Gérard parle à ses amis de la peintu-re et de ses peintres préférés. Les amis
l'écoutent avec intérêt. Tous s'intéressent à l'art. 

Cet élève travaille bien. Il est très appliqué. Alain revient de l'institut à quatre heure vingt.
Lucien téléphone à Germain et le prévient de sa visite. Les jeunes filles viennent du magasin.

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.

Конспект 4

1. Учебная дисциплина: «Второй Иностранный язык (Французский)»
2. Тема практического занятия:  Неопределенный артикль: общая парадигма. //  Текст

«Jacques Leblanc».
3.  Цели  занятия:   обогатить  словарный  запас  обучающихся  по  теме  практического

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять
основную  идею  прочитанного  текста;  развивать  навыки  аудирования,  говорения,  чтения,
письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности.

4. Структура практического занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-развивающий 
метод: объяснение.

2.
Подробное объяснение грамматического материала. Выполнение 
упражнение на закрепление темы.

Информационно-развивающий 
метод: объяснение, беседа.

3. Совместное чтение текста, его перевод с французского языка на 
русский, обсуждение вопросов по тексту. Пересказ текста

Репродуктивный метод: чтение 
текста, пересказ учебного 
материала.  Творчески-
воспроизводящий метод: ответ 
на вопросы после текста.
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4.
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего задания. Информационно-развивающий 

метод: объяснение.

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение.
Формулирование темы, целей и задач практического занятия.

Вопросы к обсуждению:
1. Où habitez-vous dans un appartement ou dans une maison? 
2. Où aimeriez-vous vivre dans un appartement ou dans une maison? Pourquoi?
3. Connaissez-vous vos voisins? 

Практические задания:
Текст для чтения и обсуждения

Jacques Leblanc est interprète au Ministère des affaires étrangères. Il habite assez près du
ministère  dans une  vieille  maison de  la  rue  Bonaparte.  Son appartement  n'est  pas  grand,  mais
confortable. Il se compose de deux pièces: une salle de séjour et une chambre à coucher. 

La salle de séjour est une grande pièce carrée avec une large fenêtre qui donne sur la cour.
Une grande bibliothèque occupe le mur de gauche. Contre le mur opposé, se trouye un meuble avec
un poste de télévision et une chaîne Hi-Fi1. 

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

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

Après le dîner, il sort souvent avec des amis.

Вопросы к тексту: 

1.  Où  travaille  Jacques  Leblanc?  2.  Où  habite-t-il?  3.  A-t-il  un  grand  ap-partement?  4.
Combien (сколько) de pièces y a-t-il dans son appartement? 5. Où donne la fenêtre de la salle de
séjour? 6. Quels meubles se trouvent dans la salle de séjour? 7. Où se trouve la bibliothèque? 8.
Jacques a-t-il un poste de télévision et une chaîne Hi-Fi? 9. Qu'est-ce qu'il y a au fond de la salle de
séjour? 10.  Comment  est  sa chambre à  coucher?  11.  Où Jacques  range-t-il  ses  vêtements? 12.
Jacques va-t-il souvent en mission? 13. A quelle heure revient-il du bureau? 14. Que fait-il après le
dîner?

Пример лексико-грамматического упражнения:

Задание 1. Употребите определенный или неопределенный артикль: 

1. C'est... serviette. C'est... serviette de Julie. ... serviette est sur ... bu-reau. 2. Pierre a ... belle
serviette. 3. Sur la table il y a ... dictionnaire. 4. J'ai-me ... musique. 5. Marie adore ... roses. 6. Le
père de Pierre est directeur de ... usine. 7. Le matin il va à ... usine. 8. Ce n'est pas ... université,
c'est... insti-tut. 9. Ce n'est pas ... ville, c'est... cité. 10. Robert écrit ... article, c'est... article sur ...
cinéma. 11. J'ai ... cours à deux heures. 12. ... cours finissent à quatre heures.
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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.

Конспект 5

1. Учебная дисциплина: «Второй Иностранный язык (Французский)»
2. Тема практического занятия: оборот «il y a». // Описание своей комнаты.
3.  Цели  занятия:   обогатить  словарный  запас  обучающихся  по  теме  практического

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять
основную  идею  прочитанного  текста;  развивать  навыки  аудирования,  говорения,  чтения,
письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности.

4. Структура практического занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства обучения

1. Заявление темы, целей и задач практического 
занятия.

Информационно-
развивающий метод: 
объяснение.

2. Подробное объяснение грамматического материала. 
Выполнение упражнение на закрепление темы.

Информационно-
развивающий метод: 
объяснение, беседа.

3. Описание своей комнаты. Творчески-воспроизводящий
метод: составление 
собственного текста для 
устного выступления

4. Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 
задания.

Информационно-
развивающий метод: 
объяснение.

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение.
Формулирование темы, целей и задач практического занятия.

Вопросы к обсуждению:
1. Décrivez la salle d'étude où vous vous trouvez maintenat..
2. Décrivez votre cuisine.

Практические задания:

Составление монологических высказываний по теме «Моя комната». 
Пример лексико-грамматического упражнения:
Задание 1. Заполните пропуски глаголом être или оборотом il у а: 
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1. Sur cette place ... un cinéma. 2. Le cinéma ... près du métro. 3. Près de la table ... une chaise.
4. La chaise ...  près de la fenêtre. 5. Cet exercice ...  à la page neuf. 6. A la page neuf...  quatre
exercices. 7. ... une belle fontaine sur cette place. 8. La cabine téléphonique ... près de la sortie. 9. A
la sortie du métro ... des cabines téléphoniques.

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.

Конспект 6

1. Учебная дисциплина: «Второй Иностранный язык (Французский)»
2.  Тема  практического  занятия:  Наречия  en,  у.  Вопросительные  наречия  quand,

comment. Порядок слов в предложениях, начинающихся с вопросительных наречий quand и
comment.

3.  Цели  занятия:   обогатить  словарный  запас  обучающихся  по  теме  практического
занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять
основную  идею  прочитанного  текста;  развивать  навыки  аудирования,  говорения,  чтения,
письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности.

4. Структура практического занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства обучения

1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-развивающий
метод: объяснение.

2. Подробное объяснение грамматического материала. 
Выполнение упражнение на закрепление темы.

Информационно-развивающий
метод: объяснение, беседа.

3. Фонетический диктант Репродуктивный метод: написание
текста на слух

4. Выполнение заданий по прослушанному тексту и 
последующее его обсуждение

Репродуктивный  метод:
восприятияе  текста  на  слух  и
дальнейшее  выполнение  заданий
по нему

5. Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего задания. Информационно-развивающий
метод: объяснение.

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение.
Формулирование темы, целей и задач практического занятия.

Вопросы к обсуждению:
1. Combien d’étages y a-t-il dans votre maison?
2. Comment est votre appartement?
3. Combien de pièces y a-t-il dans votre appartement?

Практические задания:

Пример лексико-грамматического упражнения:
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Задание  1. Употребите наречие en или y: 

1. Combien de jours vas-tu rester à la campagne? — Je vais ... rester deux jours. 2. C'est votre
placard? Qu'est-ce que vous ... mettez? 3. Tu vas au cinéma? — Non, je ... viens. 4. Il ouvre son
attaché-case et... sort (вынимает) ses livres. 5. Elle ouvre la fenêtre et regarde dans la cour; son
garçon ... joue avec ses petits amis. 6. A quelle heure le train arrive-t-il à Pétersbourg? — Il ... arrive
à 7 heures. 7. J'aime ce vase, d'habitude je ... mets des roses. 8. Tu pars? — Oui, je vais à Londres.
— Tu ...  vas seul? — Non, je ...  vais avec ma femme. — Quand allez-vous ...  revenir? — Nous
pensons ... revenir dans quinze jours.

Фонетический диктант (запись слов и фраз со слуха).

Пример фраз для записи со слуха:

Pierre, Gérard et Martin sont les amis de Germain. Pierre est écrivain, Gérard est peintre.
Martin est ingénieur. Gérard parle à ses amis de la peintu-re et de ses peintres préférés. Les amis
l'écoutent avec intérêt. Tous s'intéressent à l'art. 

Cet élève travaille bien. Il est très appliqué. Alain revient de l'institut à quatre heure vingt.
Lucien téléphone à Germain et le prévient de sa visite. Les jeunes filles viennent du magasin.

Выполнение заданий по прослушанному тексту и последующее его обсуждение. 

Пример одного из заданий аудирования:

Задание 1. Choisissez vrai ou faux.

1. L'homme connaît la femme.
2. C'est samedi.
3. La femme sort ce soir.
4. Samedi, elle dort.
5. L'homme n'est pas content.

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.

Конспект 7

1. Учебная дисциплина: «Второй Иностранный язык (Французский)»
2.  Тема  практического  занятия:  Порядок  слов  в  вопросительном  предложении,

начинающемся с наречия combien. // Текст «Trois étudiants, trois grands amis».
3.  Цели  занятия:   обогатить  словарный  запас  обучающихся  по  теме  практического

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять
основную  идею  прочитанного  текста;  развивать  навыки  аудирования,  говорения,  чтения,
письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности.

4. Структура практического занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения
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1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-развивающий 
метод: объяснение.

2.
Подробное объяснение грамматического материала. Выполнение 
упражнение на закрепление темы.

Информационно-развивающий 
метод: объяснение, беседа.

3. Совместное чтение текста, его перевод с французского языка на 
русский, обсуждение вопросов по тексту. Пересказ текста

Репродуктивный метод: чтение 
текста, пересказ учебного 
материала.  Творчески-
воспроизводящий метод: ответ 
на вопросы после текста.

4.
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего задания. Информационно-развивающий 

метод: объяснение.

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение.
Формулирование темы, целей и задач практического занятия.

Вопросы к обсуждению:
1. À quelle heure déjeunez-vous ?
2. À quelle heure partez-vous ?
3. A quelle heure commencent vos cours ?
4. A quelle heure finissent-ils ?
5. Combien de cours avez-vous chaque jour ?

Практические задания:

Текст для чтения и обсуждения

Trois étudiants, trois grands amis, Louis, François et Antoine, habitent Paris, mais ils ne sont
pas  Parisiens.  Ils  n'ont  même pas  de  parents  à  Paris.  Antoine  est  de  Blois.  La  ville  natale  de
François est Rouen. La famille de Louis habite Louhans. 

Antoine, François et Louis font leurs études à la Faculté de droit. Tous les trois habitent une
vieille maison peu confortable, non loin dè la Sorbonne. Chacun a une petite chambre sous le toit.
Souvent il y fait froid en hiver. 

En été, quand il fait chaud, ils aiment travailler dans le Jardin du Luxem-bourg qui se trouve
près de la Sorbonne. Ils choisissent un coin calme, s'ins-tallent sur des chaises et lisent. Dans le
jardin il y a toujours beaucoup d'étu-diants qui viennent s'y reposer après les cours ou préparer
leurs examens.

Вопросы к тексту: 

1. Comment s'appellent les trois amis? 2. Quelle ville habitent-ils? 3. Sont-ils Parisiens? 4.
Ont-ils des parents à Paris? 5. Quelle est la ville na-tale de François? 6. A quelle faculté les trois
amis font-ils leurs études? 7. Comment est la maison où ils habitent? 8. Fait-il chaud dans leur
mansarde en hiver? 9. Où se trouve le Jardin du Luxembourg? 10. Y a-t-il beaucoup d'étudiants au
Jardin du Luxembourg? 11. Que viennent-ils y faire?
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Пример лексико-грамматического упражнения:
Задание 1. Переведите: 

1. Сколько человек изучает французский язык в вашем институте? 2. Сколько языков
изучают эти студенты? 3. Сколько тетрадей хочет купить Мари? 4. Сколько инженеров
работает на этом заводе? 5. Сколько детей у этой женщины? 6. Сколько упражнений надо
сделать?  7.  Сколько  студентов  сдают  экзамен  в  субботу?  8.  Сколько  экзаменов  сдают
студенты вашей группы?

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.

Конспект 8

1. Учебная дисциплина: «Второй Иностранный язык (Французский)»
2. Тема практического занятия: Местоимение cela. Опущение неопределенного артикля

после  отрицания.  Неупотребление  артикля  после  количественных  наречий.  //  Описание
фотографий, на которых изображена группа людей.

3.  Цели  занятия:   обогатить  словарный  запас  обучающихся  по  теме  практического
занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять
основную  идею  прочитанного  текста;  развивать  навыки  аудирования,  говорения,  чтения,
письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности.

4. Структура практического занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства обучения

1. Заявление  темы,  целей  и  задач  практического
занятия.

Информационно-
развивающий  метод:
объяснение.

2. Подробное  объяснение  грамматического
материала.  Выполнение  упражнение  на
закрепление темы.

Информационно-
развивающий  метод:
объяснение, беседа.

3. Составление  диалогических  и  монологических
высказываний  с  описанием  фотографий,  на
которых изображена группа людей.

Творчески-воспроизводящий
метод

4. Устная защита письменной работы на занятии. Творчески-воспроизводящий
метод

4. Подведение  итогов  занятия.  Объяснение
домашнего задания.

Информационно-
развивающий  метод:
объяснение.

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение.
Формулирование темы, целей и задач практического занятия.
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Вопросы к обсуждению:
1. Que prenez-vous pour aller à l’université ?
2. À quelle heure revenez-vous de l’université ?
3. Que faites-vous après les cours?
4. Aimez-vous la musique, le tennis, le patinage artistique?

Практические задания:

Составление диалогических и монологических высказываний с описанием фотографий,
на которых изображена группа людей.

  Примеры лексико-грамматических упражнений:

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

1.  Avez-vous une  carte  de  France? 2.  Aimez-vous les  bananes? 3.  Avez-vous un  cours  de
français lundi? 4. Ces élèves étudient-ils le français? 5. Vos frères ont-ils des enfants? 6. Ecoutez-
vous la radio le matin? 7. Votre soeur a-t-elle des amis à Paris? 8. Posez-vous des questions à votre
professeur? 9. Re-gardez-vous la télévision chaque jour? 10. Ecrivez-vous une dictée demain?

Задание 2.  Ответьте на следующие вопросы,  употребляя количественные наречия
beaucoup, peu, assez, trop: 

1. Fait-il des fautes dans ses dictées? 2. Y a-t-il des théâtres et des musées dans votre ville? 3.
Faites-vous des exercices de phonétique? 4. Y a-t-il des disques étrangers dans votre collection? 5.
Ecrivez-vous des dictées? 6. Ecris-tu des lettres? 7. Y a-t-il des magasins dans cette rue? 8. Donne-t-
on des films étrangers dans les cinémas de Moscou? 9. Avez-vous des photos de vos amis? 10. Votre
fils a-t-il des amis? 11. As-tu des pommes pour faire une tarte?

Устная защита письменной работы на занятии.

Задание:  Каждому  студенту  необходимо  подготовить  своё  резюме  на  английском
языке,  описать  в  нём  уровень  образования,  опыт  работы  и  личные  качества.  К  резюме
необходимо подготовить эссе на тему «Pourquoi je dois travailler ici?», которое студенты
будут представлять на занятии вместе со своим резюме.

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.

Конспект 9

1. Учебная дисциплина: «Второй Иностранный язык (Французский)»
2. Тема практического занятия:  Личные окончания глаголов первой и третьей группы:

общая парадигма // Текст «Nous sommes jeudi. Il est neuf heures».
3.  Цели  занятия:   обогатить  словарный  запас  обучающихся  по  теме  практического

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять
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основную  идею  прочитанного  текста;  развивать  навыки  аудирования,  говорения,  чтения,
письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности.

4. Структура практического занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства обучения

1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-развивающий  метод:
объяснение.

2. Подробное объяснение грамматического материала. 
Выполнение упражнение на закрепление темы.

Информационно-развивающий  метод:
объяснение, беседа.

3. Совместное чтение текста, его перевод с французского 
языка на русский, обсуждение вопросов по тексту. 
Пересказ текста

Репродуктивный  метод:  чтение  текста,
пересказ учебного материала.  Творчески-
воспроизводящий  метод:  ответ  на
вопросы после текста.

4. Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 
задания.

Информационно-развивающий  метод:
объяснение.

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение.
Формулирование темы, целей и задач практического занятия.

Вопросы к обсуждению:
1. Quelles langues étrangères apprenez-vous?
2. En quelle langue écrivez-vous\lisez-vous?
3. Aimez-vous le français?
4. Quel jour de la semaine apprends-tu le français ?

Практические задания:
Текст для чтения и обсуждения:
Robert Boissy a vingt-huit ans. Il est journaliste de radio à RTL1 (Radio-Télé-Luxembourg). 11

prépare des reportages pour la rubrique « Nouvelles de culture ». Il a toujours beaucoup de travail.
Chaque matin, il assiste à la conférence de la rédaction avec tous les autres journalistes. A cette
réunion il apprend où il va faire ses reportages. Il assiste souvent à des répétitions de spectacles et
de concerts. Il prend des interviews à des critiques, à des met-teurs en scène, à des comédiens, à des
spectateurs. Ensuite il revient chez lui et il rédige des articles. Le soir, il passe à la rédaction et
laisse ses articles au studio. Le speaker les lit au micro le lendemain. 

Le métier de journaliste de radio est difficile, mais Robert le trouve pas-sionnant parce qu'il
rencontre beaucoup de gens et tient les auditeurs au cou-rant de la vie culturelle du pays.

Вопросы к тексту: 

1. Quel âge a Robert Boissy? 2. Qui est-il et où travaille-t-il? 3. Pour quelle rubrique fait-il ses
reportages? 4. A-t-il beaucoup de travail? 5. Pourquoi doit-il passer chaque matin à la rédaction? 6.
Qu'est-ce qu'il fait dans la journée (днем)? 7. A qui prend-il des interviews? 8. Combien de fois par
jour va-t-il à la rédaction? 9. Pourquoi y revient-il le soir? 10. Lit-il ses reportages à la radio? 11.
Qui les lit à la radio? 12. Quand peut-on écouter ses reportages? 13. Robert aime-t-il son métier?
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14. Comment le trouve-t-il? 15. Pourquoi le trouve-t-il passionnant? 16. Son métier qu'est-ce qu'il lui
permet (позволяет) de faire?

Пример лексико-грамматического упражнения:

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

в среду, утром, в эту пятницу, по четвергам, в этом году, сегодня вечером. 
1. Nous n'avons pas de cours .... 2. Nous passons notre examen .... 3.... les cours finissent à

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

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.

Конспект 10

1. Учебная дисциплина: «Второй  Иностранный язык (Французский)»
2.  Тема  практического  занятия:  Местоимение  en. Количественные  числительные.  //

Описание одного из дней рождений.
3.  Цели  занятия:   обогатить  словарный  запас  обучающихся  по  теме  практического

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять
основную  идею  прочитанного  текста;  развивать  навыки  аудирования,  говорения,  чтения,
письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности.

4. Структура практического занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства обучения

1. Заявление темы, целей и задач практического 
занятия.

Информационно-развивающий
метод: объяснение.

2.
Подробное объяснение грамматического 
материала. Выполнение упражнение на 
закрепление темы.

Информационно-развивающий
метод: объяснение, беседа.

3. Составление  диалогических  и  монологических
высказываний  на  тему  празднования  одного  из
своих дней рождений.

Творчески-воспроизводящий
метод

4.
Устная защита презентации на занятии. Творчески-воспроизводящий

метод

5.
Подведение итогов занятия. Объяснение 
домашнего задания.

Информационно-развивающий
метод: объяснение.

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение.
Формулирование темы, целей и задач практического занятия.
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Вопросы к обсуждению:
1.   Aimez-vous allez à la campagne?
2. Comment est votre maison de campagne?
3. Que faites-vous à la campagne?
4. Allez-vous à la mer en été?
5. Quel est votre passé-temps préféré au  bord de la mer?

Практические задания:
Составление  диалогических  и  монологических  высказываний  на  тему  празднования

одного из своих дней рождений.

  Примеры лексико-грамматических упражнений:

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

1. Avez-vous un poste de télévision? Et votre ami en a-t-il un? 2. Avez-vous des livres français?
3. Achetez-vous des journaux français? 4. Avez-vous un cours de français samedi? 5. Faites-vous des
progrès  en  français?  6.  Avez-vous  un  dictionnaire  français-russe?  7.  Avez-vous  des  parents  à
Moscou? 8. Avez-vous des amis à l'étranger? 9. Achetez-vous souvent des fleurs? 10. Offrez-vous des
fleurs à votre mère pour son anniversaire? 11. Faites-vous déjà des projets pour cet été? 12. Donne-
t-on des films étrangers dans les cinémas de Moscou?

Устная защита презентации на занятии.

Необходимо собрать и интересно представить информацию о национальных праздниках
Франции или России на французском языке. 

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.

Конспект 11

1. Учебная дисциплина: «Второй Иностранный язык (Французский)»
2.  Тема  практического  занятия:  Артикль  и  предлоги  перед  существительными,

обозначающими  названия  месяцев  и  времен  года.  Употребление  числительных  в  датах.
Обозначение года. // Текст «Le 14 juillet».

3.  Цели  занятия:   обогатить  словарный  запас  обучающихся  по  теме  практического
занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять
основную  идею  прочитанного  текста;  развивать  навыки  аудирования,  говорения,  чтения,
письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности.

4. Структура практического занятия.

№ Содержание (кратко) Методы и средства обучения
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п/п
1. Заявление темы, целей и задач практического 

занятия.
Информационно-развивающий 
метод: объяснение.

2.
Подробное объяснение грамматического 
материала. Выполнение упражнение на 
закрепление темы.

Информационно-развивающий 
метод: объяснение, беседа.

3. Совместное чтение текста, его перевод с 
французского языка на русский, обсуждение 
вопросов по тексту. Пересказ текста

Репродуктивный метод: чтение 
текста, пересказ учебного 
материала.  Творчески-
воспроизводящий метод: ответ 
на вопросы после текста.

4.
Подведение итогов занятия. Объяснение 
домашнего задания.

Информационно-развивающий 
метод: объяснение.

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение.
Формулирование темы, целей и задач практического занятия.

Вопросы к обсуждению:
1. Quels sont les mois de l’année?
2. Quel est votre mois péréféré? Pourquoi?
3. Quelle est votre saison péréférée?

Практические задания:
Текст для чтения и обсуждения

LE 14 JUILLET 

Le 14 juillet  est la fête nationale de la France. Ce jour-là, les Français et les Françaises
célèbrent l'anniversaire de la prise de la Bastille, ancienne prison d'Etat, détruite1 par le peuple
français en 1789. 

Toutes les villes et tous les villages sont en fête. Les drapeaux tricolores flottent sur toutes les
façades. Les estrades, dressées à tous les carrefours, les terrasses de cafés sont ornées de guirlandes
et de lampions. 

C'est une fête à mille visages. Elle commence la veille par des retraites aux flambeaux4 et des
bals dans les rues. Tout le monde est dehors. On se dirige vers les places où des orchestres jouent
des airs à la mode. On danse jusque tard dans la nuit. 

Le 14 juillet, dès le matin, on entend partout la musique militaire. A 9 heures du matin des
revues militaires commencent dans la capitale et dans toutes les grandes villes. Des hôtes étrangers
viennent  assister  au défilé  du  14 juillet  à  Paris.  Les  troupes  défilent  devant  le  président  de  la
République. En même temps, dans les villages, les fanfares ouvrent la marche en jouant des airs
militaires. Et derrière elles, tous les habitants défilent dans les rues. C'est le 14 juillet officiel. 

Mais le 14 juillet de la rue, c'est autre chose. C'est une journée de gloire républicaine. Ce
jour-là, toute la France a l'air de danser la Carmagnole, puisque c'est la fête de la République, la
fête  de  la  liberté.  Des  orchestres  jouent  sur  les  places  et  aux  coins  des  rues.  On  chante  «la
Marseillaise», l'hymne national de la France. 
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Le  soir  des  feux  d'artifice  illuminent  le  ciel.  Mais  la  fête  ne  s'arrête  pas  là.  Des  bals
recommencent. On danse et on chante toute la nuit. Tout le mon-de est gai. De tous côtés on entend
des rires et des plaisanteries. Toute la France célèbre ce grand jour.

Вопросы к тексту: 

1. Quand le peuple français célèbre-t-il sa fête nationale? 2. Pourquoi les Français célèbrent-
ils leur fête nationale le 14 juillet? 3. Quelle est l'année de la prise de la Bastille? 4. Comment sont
les villes et les villages le 14 juillet? 5. Quand commence la fête? Comment se déroule-t-elle? 6.
Comment se dérou-le le 14 juillet officiel? 7. Qui assiste à la cérémonie officielle? 8. Pourquoi dit-on
que c'est une fête à mille visages? 9. Que symbolise cette journée pour les Français? 10. Qu'est-ce
que la Carmagnole? Pourquoi la danse-t-on ce jour-là? 11. Comment finit cette journée de fête? 12.
Quelles sont les fêtes tra-ditonnelles célébrées en France? 13. Savez-vous pourquoi l'hymne national
de la France s'appelle «la Marseillaise»? Qui en est l'auteur? Quelle est la date de sa création? 14.
Comment se déroule la cérémonie de la célébration du 14 juillet à La Rochelle?

Пример лексико-грамматического упражнения:

Задание 1. Répondez aux questions: 

1. Quel est le dernier mois de l'année? 2. Quels sont les mois de prin-temps? 3. Quel est le premier
mois d'été? et le dernier? 4. Combien de saisons y a-t-il dans une année? Quelles sont ces saisons? 5.
Combien de mois y a-t-il dans chaque saison? 6. En quelle saison fait-il surtout froid? 7. En quelle
saison pleut-il d'habitude? 

Задание 2.  Traduisez: 

a) 1. Какой сейчас месяц? — Сейчас декабрь. 2. Какой первый ме-сяц года? 3. Какие
зимние месяцы? 4. Июнь, июль, август — летние ме-сяцы. 5. Мы отмечаем этот праздник в
декабре. 6. В марте в Москве еще холодно.

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.

Конспект 12

1. Учебная дисциплина: «Второй Иностранный язык (Французский)»
2.  Тема  практического  занятия:  Причастие  прошедшего  времени.  //  Текст  «De  la

maternelle à l'université».
3.  Цели  занятия:   обогатить  словарный  запас  обучающихся  по  теме  практического

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять
основную  идею  прочитанного  текста;  развивать  навыки  аудирования,  говорения,  чтения,
письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности.

4. Структура практического занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства обучения

1. Заявление темы, целей и задач практического Информационно-развивающий 
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занятия. метод: объяснение.
2. Подробное объяснение грамматического 

материала. Выполнение упражнение на 
закрепление темы.

Информационно-развивающий 
метод: объяснение, беседа.

3. Совместное чтение текста, его перевод с 
французского языка на русский, обсуждение 
вопросов по тексту. Пересказ текста

Репродуктивный метод: чтение 
текста, пересказ учебного 
материала.  Творчески-
воспроизводящий метод: ответ на 
вопросы после текста.

4. Защита проектов Творчески-воспроизводящий 
метод

5. Подведение итогов занятия. Объяснение 
домашнего задания.

Информационно-развивающий 
метод: объяснение.

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение.
Формулирование темы, целей и задач практического занятия.

Вопросы к обсуждению:
1. Les écoles non mixtes sont-elles meilleures que les écoles mixtes? Justifiez votre réponse.
2.  Décrivez  la  méthode  d'enseignement  Montessori.  Quelle  est  votre  opinion  sur  ce  style

d'enseignement?

Практические задания:
Текст для чтения и обсуждения

De la maternelle à l'université

Octobre 1970. Je vais à l'école pour la première fois! Je me rappelle ... Maman vient avec moi.
Oh! l'école n'est pas loin: c'est la « maternelle » de notre quartier. Et à Strasbourg il y a une école
maternelle dans chaque quar-tier. Mais mon sac est lourd: il est plein de feuilles de papier pour
dessiner et pour apprendre à écrire. A l'école, nous jouons aussi avec nos amis de classe. Nous
restons six heures par jour en classe. C'est long! 

A six ans, je change d'école1. Mon sac devient plus lourd avec mes livres de classe: un livre de
français et un livre de calcul. L'année suivante, nous ap-prenons l'histoire et la géographie. 

A dix ans, je fête mon anniversaire avec Joël et Nicole, mes meilleurs amis de classe. Je suis
avec eux dans la même classe depuis trois ans. Mais nous quittons l'école primaire à la fin de
l'année. Bientôt, le collège... 

Le collège est de l'autre côté de la ville. Je dois prendre l'autobus. Joël et Nicole vont dans la
même école, mais nous ne sommes plus dans la même classe. Je fais la connaissance de nouveaux
amis: Béatrice et Guillaume. J'ai plusieurs professeurs maintenant... Et j'ai aussi beaucoup de livres
de classe! 

A 15 ans, j'entre en classe de seconde. Maintenant, je suis au lycée. Béa-trice et Guillaume ne
sont plus avec moi. Béatrice, elle, préfère quitter l'éco-le à 16 ans et devenir coiffeuse. Guillaume,
lui, est parti à la rentrée dans un lycée d'enseignement professionnel: il veut devenir plombier. Moi,
je veux passer mon baccalauréat à 17 ans et devenir journaliste. J'ai encore trois années de lycée,
puis trois années à l'université. A la fin des études, il faut réussir ses examens pour avoir la licence
de journalisme.

 Пример лексико-грамматического упражнения:
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 Задание 1. Complétez les phrases par des participes passés formés sur les verbes suivants: 

organiser, recommander, étudier, dessiner, fermer, passer 

1. C'est  une conférence ...  par les étudiants de cinquième année. 2. L'enfant s'arrête devant une
porte .... 3. Révisez les règles ... à la leçon précéden-te. 4. Je n'oublie pas les jours ... dans votre
pays. 5. Je lis les articles ... par notre professeur. 6. Je vais vous faire voir un portrait... par ma
soeur.

 Защита проекта

Необходимо разработать рекламное описание по профилю своей специальности, подготовить
его презентацию на французском языке с обоснованием актуальности данной специальности;
желательно разработать макет рекламного макета для дня открытых дверей. 

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.

Конспект 13
1. Учебная дисциплина: «Второй Иностранный язык (Французский)»
2. Тема практического занятия:  Время  Passé  composé. // Текст «Une année scolaire en

classe de 4-e».
3.  Цели  занятия:   обогатить  словарный  запас  обучающихся  по  теме  практического

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять
основную  идею  прочитанного  текста;  развивать  навыки  аудирования,  говорения,  чтения,
письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности.

4. Структура практического занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства обучения

1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-развивающий метод: 
объяснение.

2.
Подробное объяснение грамматического материала. 
Выполнение упражнение на закрепление темы.

Информационно-развивающий метод: 
объяснение, беседа.

3. Совместное чтение текста, его перевод с французского 
языка на русский, обсуждение вопросов по тексту. Пересказ
текста

Репродуктивный метод: чтение текста,
пересказ учебного материала.  
Творчески-воспроизводящий метод: 
ответ на вопросы после текста.

4.
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 
задания.

Информационно-развивающий метод: 
объяснение.

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение.
Формулирование темы, целей и задач практического занятия.

Вопросы к обсуждению:
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1. Les écoles devraient-elles consacrer plus de temps à enseigner les compétences dont les
gens ont besoin pour trouver un emploi? 

2. Pensez-vous que l'université devrait être gratuite pour tous?

Практические задания:

Текст для чтения и обсуждения

UNE ANNÉE SCOLAIRE EN CLASSE DE 4e

Voici un entretien que nous venons d'avoir avec des élèves au C.E.S.1 de Bourg-la-Reine2. 
Comment se passe une année scolaire en France? Allons le demander à Bruno et à Sandrine. Ils sont en

classe de 4e au C.E.S. de Bourg-la-Reine, à quelques kilomètres de Paris. 
— Bruno, vous allez en classe, toi et Sandrine, dans un C.E.S. Qu'est-ce que c'est, un C.E.S.? 
— C'est un collège d'enseignement secondaire. Les élèves vont au col-lège de la classe de 6e à la classe

de 3e avant d'aller au lycée. 
— Quelles sont vos heures de classe? 
— Nous avons des cours le matin de 8 heures ou 9 heures à midi et de 13 heures 30 à 16 heures 30.

Chaque cours dure une heure. Nous n'allons pas en classe le mercredi après-midi et le samedi après-midi. 
— Mais  vous ne  travaillez  pas  tout  le  temps.  Qu'est-ce  que  vous  avez  comme vacances3  pendant

l'année? 
— Nous avons une semaine de vacances à la Toussaint4, au commence-ment du mois de novembre, une

quinzaine  de jours  de  vacances  de  Noël5,  huit  jours  de  vacances  en  février,  une  douzaine  de  jours  de
vacances de Pâques6, huit jours à la Pentecôte7, au mois de mai, puis, en juillet, commen-cent les grandes
vacances, qui durent jusqu'à la mi-septembre. 

— Quels sont les moments les plus importants8 de l'année scolaire? 
— Au commencement du mois d'octobre, dit Sandrine, nous élisons deux délégués de classe. Ce sont, le

plus souvent, un garçon et une fille. Ils sont choisis pour discuter avec les professeurs de tous les problèmes
de la classe. A la fin de chaque trimestre, il y a un «conseil de classe» avec les professeurs, les délégués des
parents d'élèves, les délégués des élèves et le directeur du C.E.S. pour étudier le travail de chaque élève. Et, à
la fin du troisième trimestre, le conseil de classe décide si nous pouvons passer dans la classe suivante ou si
nous devons recommencer une année dans la même classe. 

— C'est important, une classe de 4e? 
— Oui, je crois, dit Bruno, il y a beaucoup de travail et il n'est pas faci-le de passer en 3e à la fin de

l'année. 
— Mais, vous allez sûrement y arriver! 

D'après Quoi de neuf?
Пример лексико-грамматического упражнения:

Задание 1. Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé: 

1. La discussion (durer) deux heures. 2. Je (rencontrer) cet homme deux ou trois fois. 3. Ils (appeler) un
taxi,  4,  Je  (ranger)  tes  vêtements  dans  mon ar-moire.  5.  Elle  (lever)  la  tête  et  (regarder)  Charles  avec
attention. 6. Il y a deux jours ils (célébrer) leur anniversaire de mariage. 7. Nous (accompagner) nos amis à la
gare. 8. Tu (oublier) de les prévenir. 9. Vous (laisser) la lettre sur le bureau. 10. On (sonner) et nous (quitter)
la salle. 11. Ils (terminer) leurs étu-des l'année passée. 12. Je (acheter) une chaîne acoustique japonaise. 13.
Ils (gagner) le match pour la coupe du pays.
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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.

Конспект 14

1. Учебная дисциплина: «Второй Иностранный язык (Французский)»
2.  Тема  практического  занятия:  Futur immediate.  Passé  immédiat.  //  Рассказ  о  своих

ближайших планах по поводу обучения.
3.  Цели  занятия:   обогатить  словарный  запас  обучающихся  по  теме  практического

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять
основную  идею  прочитанного  текста;  развивать  навыки  аудирования,  говорения,  чтения,
письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности.

4. Структура практического занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-развивающий 
метод: объяснение.

2. Подробное объяснение грамматического материала. Выполнение 
упражнение на закрепление темы.

Информационно-развивающий 
метод: объяснение, беседа.

3. Рассказ о своих ближайших планах по поводу обучения. Творчески-воспроизводящий 
метод.

4. Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего задания. Информационно-развивающий 
метод: объяснение.

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение.
Формулирование темы, целей и задач практического занятия.

Вопросы к обсуждению:
1. Comment trouver un bon emploi après l'université? 
2. L'enseignement privé doit-il exister?

Практические задания:

 Составление  монологических  высказываний  по  теме  «Мои ближайшие
планы по поводу обучения». 

 Пример лексико-грамматического упражнения:

Задание 1. Traduisez en utilisant le futur immédiat.

1.  Подожди  минутку,  я  сейчас  приготовлю  кофе.  2.  Не  уходите,  доктор  сейчас
придет. 3. Мы сейчас вам все это покажем. 4. Что вы собираетесь делать сегодня вечером?
5. Я тороплюсь, сейчас будет звонок. 6. Когда вы собираетесь обсудить этот вопрос? 7.
Одну минуту, пожалуйста, я сейчас дам тебе ее телефон. 8. Не уходи, я быстро вернусь. 9.
Что ты будешь делать? — Послушаю пластинки. 
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Задание 2. Dites au passé immédiat: 

je dîne; tu arrives; elle part; nous revenons; vous déjeunez; ils rentrent; je l'entends; tu les
vois; il me téléphone; on sonne; nous l'élisons; vous les réunissez; ils leur répondent.

 Сбор работ с эссе

Примерный перечень тем для подготовки эссе:
1. Les enseignants devraient-ils être rémunérés en fonction des résultats aux examens de leurs

élèves?
2. Le but de l'enseignement secondaire est de vous préparer à la vie.
3. Enseignement à distance.

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.

Конспект 15

1. Учебная дисциплина: «Второй Иностранный язык (Французский)»
2.  Тема  практического  занятия:  Место  наречия  при  глаголе  в  форме  сложного

времени. // Текст «Meubles à credit»..
3.  Цели  занятия:   обогатить  словарный  запас  обучающихся  по  теме  практического

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять
основную  идею  прочитанного  текста;  развивать  навыки  аудирования,  говорения,  чтения,
письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности.

4. Структура практического занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства обучения

1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-развивающий 
метод: объяснение.

2.
Подробное объяснение грамматического материала. 
Выполнение упражнение на закрепление темы.

Информационно-развивающий 
метод: объяснение, беседа.

3. Совместное чтение текста, его перевод с французского языка 
на русский, обсуждение вопросов по тексту. Пересказ текста

Репродуктивный метод: чтение 
текста, пересказ учебного материала.
Творчески-воспроизводящий метод: 
ответ на вопросы после текста.

4.
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего задания. Информационно-развивающий 

метод: объяснение.

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение.
Формулирование темы, целей и задач практического занятия.

Вопросы к обсуждению:
1. Quelle est votre ville natale?
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2. Pourquoi cet endroit est-il célèbre ?
3. Quel est votre endroit préféré dans votre ville ou village ? Pourquoi l'aimez-vous?

Практические задания:
Текст для чтения и обсуждения

MEUBLES À CRÉDIT

Depuis toujours Martine rêvait d’avoir pour mari Daniel Donelle. Lui ou personne. C'était son
seul rêve chimérique. Tous les autres rêves de Martine étaient modestes et réalisables. Maintenant
qu’elle avait Daniel, elle rêvait d’un petit appartement modeste, aux portes de Paris. Ils devaient
avoir  un  appartement  bien  à  eux.  Elle  le  voulait.  Elle  voyait  déjà  dans  tous  les  details  son
appartement à elle: les fleurs dans les vases, les lampes, les tableaux.

L'appartement était tel que l’avait rêvé Martine: aéré, clair, confortable. Il était encore vide, il
n’y avait presque pas de meubles, juste un lit, trios tabourets, une table de cuisine, Il n’y avait pas de
téléphone. On ne pouvait encore inviter personne.

Daniel commençait à s’habituer à ces deux pièces vides, les trois tabourets, l’ampoule sans
abat-jour, les deux tasses, les deux assiettes achetées à l'Uni-Prix.

«C'est bon de vivre ainsi, pensait-il, on a besoin de peu de choses en réalité.»
Ils avaient la joie d’être ensemble...
Un jour Daniel est arrivé à l’improviste, à cause de cette absense de téléphone. Il a trouvé

Martine dans la cuisine avec un monsieur. Un peu gênée, elle a dit:
— Monsieur est représentant d’une maison qui vend des meubles à crédit.
— Madame a choisi un ensemble-studio, le voici! le représentant a ouvert devant Daniel un

catalogue. — Madame a un bon goût. C’est jeune, c’est moderne, c’est à la mode... L’armoire à
glace, le bahut pour la vaisselle.

— Tu comprends, a dit Martine, l’armoire à glace, on va le mettre dans la chambre …
— Madame est très pratique, a dit le représentant. Et le petit divan, c'est mieux que plusieurs

chaises. Et si vous avez quelqu'un à coucher, c’est très commode. Il y a aussi un rayon pour les
livres.

— Vous ne vendez pas de livres à crédit? a demandé Daniel, sarcastique. Il ne voulait pas de
bonheur à crédit.

— Non, Monsieur, je regrette.
— Laisse donc, Daniel, tu ne comprends rien aux meubles, a dit Martine
Monsieur, laissez-moi ce catalogue, je vais réfléchir.

D'après E. Triolet, Roses à crédit
Примеры лексико-грамматических упражнений:

Задание 1. Traduisez les séries ci-dessous:
Я хорошо вас понял; он еще не вернулся, мы много танцевали, они его уже предупредили,

я  мало  путешествовал,  ты  плохо  выучил  урок,  он  мне  еще  не  звонил,  вы  достаточно
работали. 

Задание 2. Répondez aux questions en employant a) mal, bien; b) déjà, encore:
a)  1.  Comment  a-t-il  prononcé ce  son? 2.  Comment avez-vous  travaillé  cette  semaine? 3.

Comment cet élève a-t-il répondu aujourd'hui? 4. Comment votre ami a-t-il passé ses examens? 5.
Comment avez-vous passé ce dimanche? 
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b) 1. Avez-vous rendu le manuel à votre ami? 2. Vos parents sont-ils partis? 3. Avons-nous
appris ce poème? 4. Votre ami a-t-il vu ce film? 5. Leur avez-vous annoncé votre départ?

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.

Конспект 16

1. Учебная дисциплина: «Второй Иностранный язык (Французский)»
2. Тема практического занятия: Время Imparfait. // Рассказ про родной город.
3.  Цели  занятия:   обогатить  словарный  запас  обучающихся  по  теме  практического

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять
основную  идею  прочитанного  текста;  развивать  навыки  аудирования,  говорения,  чтения,
письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности.

4. Структура практического занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства обучения

1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-развивающий метод: 
объяснение.

2. Подробное объяснение грамматического материала. 
Выполнение упражнение на закрепление темы.

Информационно-развивающий метод: 
объяснение, беседа.

3. Рассказ про родной город Творчески-воспроизводящий метод

4. Защита проекта Творчески-воспроизводящий метод

4. Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 
задания.

Информационно-развивающий метод: 
объяснение.

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение.
Формулирование темы, целей и задач практического занятия.

Вопросы к обсуждению:
1. Quelle est votre attitude envers votre ville ou village? 
2. Allez-vous  rester  dans  votre  ville  ou  village  après  avoir  obtenu  votre  diplôme

universitaire ou déménager ailleurs? Pourquoi?
3. Quelles attractions recommandez-vous de visiter dans votre ville?

Практические задания:

Составление монологических высказываний по теме «Мой родной город». 
Пример лексико-грамматического упражнения:

Задание 1. Mettez les verbes entre parenthèses à l'impératif: 
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1. Il va faire froid ce soir, (prendre) ta veste. 2. Si tu veux te lever tôt, (se coucher) à dix
heures. 3. Vous voulez téléphoner? Alors, (appeler) d'ici. 4. Ne (rester) pas chez vous pendant les
vacances, (faire) un voyage! 5. Si tu es fa-tigué, (se promener) un peu. 6. Paul, (faire) bien attention
quand tu traverses la rue. 7. Chers collègues, (prendre) place, s'il vous plaît. 8. Ne (parler) pas,
(écouter) bien votre camarade. 9. (Savoir) écouter l'avis de vos collègues. 10. Ne (s'installer) pas
près de la fenêtre si vous avez froid. 11. (Sortir) de chez toi à l'heure pour ne pas venir en retard. 12.
(Se dépêcher), il ne nous reste que 10 minutes.

Защита проекта

Студенту  необходимо  разработать  план  туристической  поездки:  обозначить
направление, выбрать ключевые достопримечательности маршрута, найти информацию о них.
Результатом проекта должна стать презентация маршрута на французском языке.

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.

Конспект 17

1. Учебная дисциплина: «Второй Иностранный язык (Французский)»
2. Тема практического занятия: Местоименные глаголы.  Особенности правописания

глаголов первой группы. // Текст «Une promenade à travers Paris».
3.  Цели  занятия:   обогатить  словарный  запас  обучающихся  по  теме  практического

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять
основную  идею  прочитанного  текста;  развивать  навыки  аудирования,  говорения,  чтения,
письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности.

4. Структура практического занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-развивающий 
метод: объяснение.

2.
Подробное объяснение грамматического материала. Выполнение 
упражнение на закрепление темы.

Информационно-развивающий 
метод: объяснение, беседа.

3. Совместное чтение текста, его перевод с французского языка на 
русский, обсуждение вопросов по тексту. Пересказ текста

Репродуктивный метод: чтение 
текста, пересказ учебного 
материала.  Творчески-
воспроизводящий метод: ответ 
на вопросы после текста.

4.
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего задания. Информационно-развивающий 

метод: объяснение.

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение.
Формулирование темы, целей и задач практического занятия.

Вопросы к обсуждению:
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1. Quelle est la différence entre un touriste et un voyageur?
2. Préférez-vous voyager seul ou accompagné?
3. Pourquoi est-il important de voyager?

Практические задания:

 Текст для чтения и обсуждения

UNE PROMENADE À TRAVERS PARIS

Léon Dubois est originaire d'Avignon. Il y est né, y est allé au collège, puis au lycée. A 19 ans il a obtenu
son baccalauréat et, après son service mi-litaire, il est parti à Marseille où il a trouvé une place d'employé
dans un bureau du port. 

Un jour, son ami de collège Gaston Longet, qui vit maintenant à Paris, l'invite à venir passer quelques
jours dans la capitale. Léon n'a pas encore eu l'occasion d'aller à Paris, c'est pourquoi il accepte avec joie
cette invitation. La veille de son départ, il envoie à Gaston un télégramme pour le prévenir de son arrivée. 

Le 3 juillet Léon a quitté Marseille par le train du soir et le lendemain à 9 heures du matin, il est arrivé à
Paris. Ne voulant pas gêner son ami1, il a décidé de descendre dans un petit hôtel près de la gare de Lyon. Le
jour même de son arrivée2, il est allé rendre visite à son ami qui a été très content de le revoir. Les amis ont
causé longtemps, puis ils ont décidé de faire une pro-menade à travers Paris. Avant tout, Gaston a voulu
montrer à Léon le panora-ma de la ville du haut de la Tour Eiffel3. Ils ont pris le métro et sont descendus à la
station Champ-de-Mars4. Ils sont montés en ascenseur au dernier étage de la Tour qui a 300 mètres de haut.
De là une belle vue s'ouvre sur Paris: des maisons, des tours, des jardins, les rubans verts des boulevards, la
Seine avec ses trente ponts. 

— Regarde, dit Gaston à son ami, là-bas au milieu de la Seine dans l'île de la Cité5 on voit les tours
carrées de Notre-Dame6. Là, sur la rive gauche, se trouve le Quartier latin, le quartier des étudiants. 

— Et qu'est-ce qu'on voit là, sur la rive droite? 
— Ça, c'est l'Arc de Triomphe. 
— Et cette longue avenue? Ce sont les Champs-Elysées7, n'est-ce pas?
— Oui, c'est cela, ce sont les Champs-Elysées qui vont de la place Charles de Gaulle à la place de la

Concorde1 que tu vois là, à droite. 
— Et les Grands Boulevards? 
— Les Grands Boulevards sont plus loin. Allons-y si tu veux. 
Une heure après, les jeunes gens marchent le long d'un boulevard. C'est une large rue plantée de vieux

arbres. Sur les trottoirs il y a beaucoup de pas-sants. Léon regarde les voitures qui passent, les gens qui se
promènent ou vont à leurs affaires. Il admire les belles maisons, s'arrête devant les vitrines des magasins. 

Le soir vient. Les jeunes gens sont fatigués. Ils entrent dans un restaurant pour dîner et pour se reposer
un peu. Après le dîner, ils continuent leur pro-menade. Ils vont jusqu'à la place de l'Opéra où Léon admire la
belle façade du célèbre théâtre. Ensuite ils descendent dans le métro pour aller finir la soirée chez la soeur de
Gaston, Suzanne.
Вопросы к тексту: 

1. De quelle ville Léon Dubois est-il originaire? 2. Dans quels établis-sements d'enseignement est-il allé?
3.  A quel  âge a-t-il  obtenu son bac? 4.  Qu'a-t-il  fait  après  son service  militaire? 5.  A-t-il  eu jusque-là
l'occasion d'aller à Paris? 6. Qui l'a invité à venir à Paris? 7. Qu'a fait Léon pour prévenir son ami de son
arrivée? 8. Où Léon est-il descendu à Paris? 9. Qu'a-t-il fait le jour même de son arrivée? 10. Les amis ont-
ils été contents de se revoir? 11. Qu'ont-ils décidé de faire? 12. Qu'est-ce qu'ils ont voulu voir avant tout? 13.
Qu'est-ce qu'ils ont pris pour aller jusqu'au Champ-de-Mars? 14. Comment sont-ils montés sur la Tour? 15.
Combien de mètres de haut la Tour Eiffel a-t-elle? 16. Que voit-on du haut de la Tour? 17, Qu'est-ce qui se
trouve au milieu de la Seine? 18. Où se trouve Notre-Dame? 19. Où se trouve le Quartier latin? 20. Sur
quelle rive se trouvent l'Arc de Triomphe et les Champs-Elysées? 21. Y a-t-il beaucoup de passants et de
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voitures sur les Grands Boulevards? 22. Qu'admire Léon dans les rues? 23. Que font les jeunes gens quand le
soir vient? 24. Où vont-ils après le dîner? 25. Où vont-ils finir la soirée?

 Пример лексико-грамматического упражнения:

Задание 1.  Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé: 

1. Je (se promener) sur les boulevards. 2. Votre montre (s'arrêter). 3. Tu (se dépêcher) de partir. 4. Ils (se 
rencontrer) dans le métro. 5. Vous (se tromper). 6. Je (se reposer) bien. 7. Nous (s'arrêter) au coin de la rue. 
8. Vous (se réunir) trop tard.

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.

Конспект 18

1. Учебная дисциплина: «Второй Иностранный язык (Французский)»
2. Тема практического занятия: Сравнение времен Imparfait и Passé composé. // Текст

«Beaubourg». Текст «La Tour Eiffel».
3.  Цели  занятия:   обогатить  словарный  запас  обучающихся  по  теме  практического

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять
основную  идею  прочитанного  текста;  развивать  навыки  аудирования,  говорения,  чтения,
письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности.

4. Структура практического занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-развивающий 
метод: объяснение.

2.
Подробное объяснение грамматического материала. Выполнение 
упражнение на закрепление темы.

Информационно-развивающий 
метод: объяснение, беседа.

3. Совместное чтение текста, его перевод с французского языка на 
русский, обсуждение вопросов по тексту. Пересказ текста

Репродуктивный метод: чтение 
текста, пересказ учебного 
материала.  Творчески-
воспроизводящий метод: ответ 
на вопросы после текста.

4.
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего задания. Информационно-развивающий 

метод: объяснение.

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение.
Формулирование темы, целей и задач практического занятия.

Вопросы к обсуждению:
1. Quels sont les conseils de voyage pour les visiteurs de votre pays?
2. Voyager élargit-il nos horizons?

Практические задания:
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Текст для чтения и обсуждения:

1. BEAUBOURG

Le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou a été inauguré le 31 janvier 1977.
Comme  il  a  été  construit  sur  le  plateau  Beaubourg,  les  gens  l'appellent  plus  familièrement
Beaubourg. Avant même de commencer à fonctionner, le Centre a suscité bien des débats. 

Cette immense construction de verre et d'acier ne ressemble pas aux musées classiques. Son
architecture  est  très  originale.  Les  ascenseurs,  les  escaliers  mécaniques  sont  enfermés  dans  de
grands tubes en couleur qui se trouvent sur la façade du bâtiment. On le compare le plus souvent à
une usine pétrochimique, c'est pourquoi il a reçu le surnom de « raffinerie ». 

Beaubourg compte quatre grands secteurs: la Bibliothèque publique d'information de quatre
mille places avec une médiathèque, une salle de spec-tacles et une cinémathèque, le Musée national
d'art moderne, le Centre de création industrielle (CCI) et l'Institut de recherche musicale. 

La Bibliothèque occupe trois étages. On y trouve 500 000 volumes. Elle dispose de 200 000
diapositives et de 15 000 microfilms. Cette bibliothèque est ouverte à tous, alors que la Bibliothèque
Nationale est réservée aux chercheurs. Elle est en libre-service: on prend les livres soi-même et on
les laisse sur les tables en partant. Dans la salle d'actualité on peut lire les heb-domadaires, les
mensuels, les derniers livres parus. Il y a aussi une bi-bliothèque pour les enfants de 4 à 14 ans. La
médiathèque équipée de 40 ca-bines permet d'apprendre différentes langues étrangères. 

Des troupes de théâtre jouent des spectacles dans une salle de spectacles de 600 places, des
écrivains y présentent leurs livres au public. 

La cinémathèque dispose d'une salle de 250 places qui permet à tous de voir ou de revoir les
oeuvres les plus importantes du cinéma de toutes les époques. 

Dans le Musée national d'art moderne on trouve des collections nationa-les, des oeuvres de
1905 à nos jours, des expositions temporaires. 

Le  Centre  de  création  industrielle  est  un  musée  de  type  nouveau  qui  s'occupe  surtout
d'urbanisme. Il  organise des expositions originales qui attirent un grand public.  Il  y a aussi  un
atelier pour enfants où 20 animateurs spécia-lisés peuvent s'occuper de 500 enfants par jour. 

Le Centre reçoit jusqu'à 10 000 visiteurs par jour, sept jours par semaine, de 10 h du matin à
10 h du soir. Il est devenu non seulement le monument le plus célèbre de Paris, mais une cathédrale
de la culture, car il a attiré un public nouveau qui n'allait ni au théâtre, ni dans les musées, ni dans
les bibliothèques. Il a ouvert la culture à tous.

2. LA TOUR EIFFEL
En 1887, pour l'Exposition Universelle, qui devait s'ouvrir1 à Paris en 1889, on a commencé à

construire, sous la direction de l'ingénieur Eiffel, une grande tour connue aujourd'hui sous le nom
de la Tour Eiffel. 

La tour se trouve sur la rive gauche, tout près2 de la Seine, sur le Champ-de-Mars. Elle a 300
mètres de haut, et on la voit bien de tous les côtés de Paris et même des environs. Elle a trois plates-
formes qui se trouvent à 57 m, à 115 m et à 276 m de haut. Sur ces plates-formes il y a des cafés, des
restaurants, des kiosques où l'on vend des souvenirs. 

Les touristes et les étrangers qui viennent à Paris vont visiter avant tout la Tour Eiffel. On y
monte en ascenseur. Si l'on veut monter à pied, il faut gravir 1710 marches. 

Aujourd'hui la Tour Eiffel n'est pas seulement une construction curieuse. Elle est utilisée3 pour
la radiodiffusion et la télévision dans la région parisienne. C'est aussi l'antenne du poste T.S.F.4 qui
relie Paris au monde entier.
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Пример лексико-грамматического упражнения:

Задание 1.  Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé ou à l'imparfait: 

1. Nous (passer) la nuit à bavarder. 2. Quand je (entrer), elles (bavarder) gaiement. 3. Pierre
Roulin (reconnaître) Moreau à l'arrêt de l'autobus. Parfois ils (prendre) l'autobus ensemble. 4. Il
(prendre) l'autobus à huit heures vingt et il (arriver) à la banque vers neuf heures moins dix. 5. Je
(avoir) mal au pied et je (marcher) lentement. 6. Je ne le (attendre) pas longtemps. 7. Pendant des
années, il (rester) loin de son pays. 8. Il ne (aimer) pas voyager, il (quitter) rarement sa maison.

Сбор работ с эссе

Примерный перечень тем для подготовки эссе:

1. Le tourisme virtuel est la meilleure façon de voyager
2. Les voyages éducatifs élargissent vraiment les horizons.
3. Un explorateur célèbre et ses exploits. 

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.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ 
п/п

Содержание изменения Реквизиты
документа

об утверждении
изменения

Дата
введения

изменения

1.

Методические материалы актуализированы Протокол заседания 
кафедры
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от «20» февраля 2024

года
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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
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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
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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
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триады - почти 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
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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 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



Наименование
разделов и тем Содержание учебного материала

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
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



Наименование
разделов и тем Содержание учебного материала

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
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.

Интерактивная 
лекция с 
мультимедийным 
сопровождением

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-

Интерактивная 
лекция с 
мультимедийным 
сопровождением



экономического обеспечения 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
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образовательных  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
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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 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
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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 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.
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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
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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: 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.

Интерактивная 
лекция с 
мультимедийным 
сопровождением



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
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

Интерактивная 
лекция с 
мультимедийным 



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
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.

сопровождением

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.

Интерактивная 
лекция с 
мультимедийным 
сопровождением



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: Дискуссия



1. Структура  военного  законодательства  Российской
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?.

Дискуссия

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?

Дискуссия



3. Чем отличается гарнизонный караул и внутреннего?
4. Кто  назначается  для  охраны  и  обороны  кораблей
Военно-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,

Практическое 
занятие (с 
использованием 
визуальных 
наглядных пособий)



химической и биологической защиты.
5.  Средства  индивидуальной  защиты  и  порядок  их
использования.

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

  



Тема 6.2. Тактико-технические характеристики (ТТХ) основных образцов
вооружения и техники ВС РФ

 

 

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

  

 



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 материа-
ла, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент техно-
логии представления учебного материала путем логически стройного, систематически после-
довательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности  обу-
чающихся  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 целост-
ном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источ-
ника 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 си-

стематических 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-иссле-
довательской 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  рас-
крытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допус-
кающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излага-
емой 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
направить 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 обу-
чающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для
выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных
результатах контрольного опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному
разделу, изменив при этом методику подачи материала.
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблем-
ных 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 за-
дача  содержит  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 неправиль-
ных ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить пре-
зентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органич-
но  интегрировать  во  все  вышеупомянутые  лекции.  В  то  же  время  лекцию-презентацию
возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна от-
ражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует обра-
тить 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 информаци-
ей, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время
лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым
еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала
РАЗДЕЛ 1. ЗДОРОВЬЕ И ФАКТОРЫ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

Тема 1.1. Понятие здоровья, 
основные признаки 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, меди-
цинская, 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.  Состав-
ляющие ЗОЖ: организация питания, режим труда и отды-
ха,  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  постра-
давшего, основные критерии оценки нарушения сознания, дыха-
ния,  кровообращения.  Определение  приоритетности  оказания
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первой помощи.
Тема 2.2. Оказание первой 
помощи при различных состо-
яниях

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 мате-
риалом.
Аптечка  индивидуальная.  Состав,  правила  пользования.
Использование  содержимого:  для  обезболивания,  при
отравлении фосфороорганическими отравляющими веще-
ствами, 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
терминальных состояниях и клинической смерти. Техника
непрямого  массажа  сердца  и  искусственного  дыхания.
Правила  пользования  роторасширителем,  воздуховодом.
Особенности  реанимационных  мероприятий  при  утопле-
нии 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 состо-
яний.  Клиника  и  первая  помощь  при  гипер-  и  гипогли-
кемической коме. Оказание первой помощи при тепловом
ударе.  Признаки  острого  нарушения  проходимости  ды-
хательных 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 ал-
лергических  реакций.  Первая  доврачебная  помощь  при
крапивнице,  укусах  насекомых.  Первая  помощь  при
анафилактическом шоке.
Основные свойства АХОВ. Пути попадания АХОВ в орга-
низм.  Диагностика  острых  отравлений  АХОВ.  Первая
медицинская и доврачебная помощь при острых отравле-
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ниях АХОВ (угарный газ, аммиак, хлор, метан). Лечебные
мероприятия у пострадавших: - с химическими поражени-
ями отравляющими веществами;  -  с  острыми отравлени-
ями лекарственными средствами; - с бытовыми отравлени-
ями.
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  повре-
ждений 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 ране-
ниях. 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
остановки наружных кровотечений. Классификация повя-
зок.  Виды  мягких  повязок,  применяющихся  в  практике.
Общие правила бинтования и наложения мягких повязок.
Основные виды бинтовых повязок, техника их наложения
на  голову,  туловище,  конечности.  Правила  пользования
индивидуальным  перевязочным  пакетом.  Контурные  по-
вязки на грудную клетку.  Косыночные повязки. Техника
наложения косыночных повязок. Использование сетчатого
эластичного бинта для фиксации асептических повязок на
различные участки тела.
Особенности дорожно-транспортных происшествий. Меха-
низмы поражающего действия при дорожно-транспортном
происшествии.  Нарушение  функции  жизненно-важных
органов  и  систем  при  дорожно-транспортных  происше-
ствиях. Травматический шок. Фазы травматического шока.
Степени тяжести торпидной фазы травматического шока.
Клиника травматического шока. Профилактика травмати-
ческого шока. Использование аптечки 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
помощь при лихорадочных состояниях. Острые пищевые
отравления.  Правила  промывания  желудка.  Особенности
транспортировки инфекционных больных.

РАЗДЕЛ 3. УХОД ЗА ПОСТРАДАВШИМИ И БОЛЬНЫМИ
Тема  3.1.  Оценка  функцио-
нального состояния организма
человека

Определение физиологических показателей организма че-
ловека. Измерение температуры. Термометрия и ее спосо-
бы. Исследование пульса. Измерение артериального давле-
ния. 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,
носом, глазами. Стрижка ногтей.
Особенности ухода при отморожениях, ожогах.
Особенности  ухода  при  носовых  кровотечениях,  травме
лица.
Особенности  ухода  за  больными,  находящимися  на  вы-
тяжении, в гипсовой повязке.
Лекарственные формы. Характеристика способов введения
лекарственных  средств  в  организм,  их  преимущества  и
недостатки.  Составление  походной,  домашней,  автомо-
бильной аптечек. Правила хранения и пользования лекар-
ственными  средствами.  Десмургия.  Правила  наложения
бинтовых повязок.

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дис-
циплине (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 препода-
вателей одной или нескольких практических работ.

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных способно-
стей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;  углублении,
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содей-
ствии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практиче-
ских 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 об-
становке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия,
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсцени-
ровки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку
своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребно-
сти 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 ви-
дов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отли-
чается  высокой  степень  сочетания  индивидуальной  и  совместной  
работы обучающихся. 

-  Познавательно-дидактические  игры  не  относятся  к  деловым  играм.  Они  предпо-
лагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда со-
держат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования науч-
ных, 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). Непосред-
ственная 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 (искусствен-
но созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности посред-
ствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) от-
носится 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 отноше-
ние к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это
умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, под-
разумевающего 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
установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управля-
емой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов,
планирование своего поведения,  ограничение времени на  выступления и  их заданная оче-
редность.  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  ши-
рокую, 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
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, кото-
рые, 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 обла-
стей. 

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

ных служб, недостатки в организации медицинской помощи, медицинская активность населе-
ния. 

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
СОСТОЯНИЯХ

Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие о смерти и ее этапах. 
2. Классификация терминальных состояний и их клинические проявления. 
3. Клиническая смерть. Биологическая смерть. 
4. Признаки клинической и биологической смерти. 
5. Объем и очередность первой помощи при терминальных состояниях. 
6. Основные приемы сердечно-легочной реанимации. 
7. Сердечно-легочная реанимация. 
8. Базовый комплекс реанимационных мероприятий. 
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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

наложении при различных повреждениях и заболеваниях. 
32. Повязки, материалы, используемые для наложения повязок.

РАЗДЕЛ 3. УХОД ЗА ПОСТРАДАВШИМИ И БОЛЬНЫМИ
Вопросы для самоподготовки:

1. Общий и специальный уход за больными и пострадавшими. 
2. Рекомендуемые средства для ухода за пострадавшими и больными. 
3. Специальный уход за больными и пострадавшими в ЧС: пожилого и детского возрас-

та; находящимися в тяжелом состоянии; в период подготовки к операции и послеопе-
рационном 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-
тельной  работы.  Аудиторные  занятия  проходят  в  форме  лекций  и  практических  занятий.

1
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Самостоятельная  работа  включает  разнообразный  комплекс  видов  и  форм  работы  обу-
чающихся.

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

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на ра-
боту во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замеча-
ний.

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 заня-
тия, 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
участия (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
возможности 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
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 зна-
ния 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, 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 си-
стематический 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, описы-
вая 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 обра-
тить 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 отведен-
ных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные сту-
дентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, ре-
комендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запомина-
лись. 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 постоян-
ным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первич-
ное - 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 – 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.
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Методические рекомендации по составлению конспекта: 
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 мыс-

ли.  В  тексте  конспекта  желательно  приводить  не  только  тезисные  положения,  но  и  их
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого пред-
ложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности
написанного. 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,  повсе-
дневной самостоятельной работы.

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

дя 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, выте-
кающими 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  биб-
лиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской биб-
лиотекой. 

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных уси-
лий. 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 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 стра-
нице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или печат-
ной 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, ниж-
нее – 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 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
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, уме-
ния 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 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 науч-

ной  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
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 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,
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 выдви-

нутые 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, 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 непосредствен-
но 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
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 приложе-
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ний, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема яв-
ляется недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и перера-
ботать необходимый материал. 

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

ризненное  знание  основных  понятий  и  положений,  логически  и  лексически  грамотно  из-
ложенный, 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, веду-
щему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 ми-
нут.

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
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 до-

стоверности; 
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; 
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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 из-

лагать 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,

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правиль-
ный 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, 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,  от-

ражающая 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

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следствен-
ные 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, 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; использу-
ются  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
мероприятий 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 меропри-
ятий 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
себя 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-нагляд-
ные 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 климатиче-
ские и природные условия

Неблагоприятные
климатические и природ-
ные условия

экологически чистая среда
обитания

загрязнение окружающей
среды

Биологические факторы

здоровая наследственность Наследственная пред-
расположенность и на-
личие наследственных
заболеваний

отсутствие возрастных,
половых и конституци-
ональных особенно-
стей, способствующих 
возникновению заболе-
вания;
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
СОСТОЯНИЯХ.

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 ПРИ-
ЗНАКОВ ДЫХАНИЯ

НЕЛЬЗЯ!
НАНОСИТЬ УДАР ПО ГРУДИНКЕ И ПРО-

ВОДИТЬ НЕПРЯМОЙ МАССАЖ СЕРДЦА, НЕ
ОСВОБОДИВ ГРУДНУЮ КЛЕТКУ И НЕ

РАССТЕГНУВ ПОЯСНОЙ РЕМЕНЬ

3 ПРИКРЫТЬ
ДВУМЯ ПАЛЬЦАМИ МЕЧЕВИД-

НЫЙ ОТРОСТОК
4 НАНЕСТИ

УДАР КУЛАКОМ
ПО ГРУДИНЕ

НЕЛЬЗЯ!
НАНОСИТЬ УДАР ПО МЕЧЕВИДНОМУ ОТ-

РОСТКУ 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 клет-
ки 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 НАПРАВ-

ЛЕН НА СПАСАТЕЛЯ

НЕЛЬЗЯ!
СДЕЛАТЬ «ВДОХ» ИСКУССТВЕННОГО ДЫХА-
НИЯ, НЕ ЗАЖАВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НОС ПО-

СТРАДАВШЕГО
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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  жи-
вот и надавить кулаками ниже пупка.

8 ОРГАНИЗОВАТЬ
ДЕЙСТВИЯ ПАРТНЕРОВ

ПЕРВЫЙ СПАСАТЕЛЬ
проводит непрямой массаж сердца,
отдает команду «Вдох!»
и контролирует эффективность вдоха по
подъему грудной клетки.
ВТОРОЙ СПАСАТЕЛЬ
проводит искусственное дыхание, контро-
лирует реакцию зрачков, пульс на сонной
артерии и информирует партнеров о
состоянии пострадавшего:«Есть реакция
зрачков! Нет пульса! Есть пульс!» и т.п.

НЕЛЬЗЯ!

РАСПОЛАГАТЬСЯ СПАСАТЕЛЯМ ДРУГ
НАПРОТИВ ДРУГА

И ОБХОДИТЬ ПАРТНЕРА СЗАДИ

ТРЕТИЙ СПАСАТЕЛЬ
приподнимает ноги пострадавшего 
для лучшего притока крови к сердцу и 
готовится к смене партнера,
выполняющего непрямой массаж сердца.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАНИМАЦИИ В ОГРАНИЧЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ

1 НАНЕСТИ
УДАР КУЛАКОМ ПО ГРУДИНЕ 2 УЛОЖИТЬ

ПОСТРАДАВШЕГО НА СПИНУ

Удар можно наносить в положе-
нии 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 ЖЕ-
ЛУДКА

ТОЛЬКО В ПОЛОЖЕНИИ «ЛЕЖА НА ЖИ-
ВОТЕ» ПОСТРАДАВШИЙ ДОЛЖЕН ОЖИ-

ДАТЬ ПРИБЫТИЯ ВРАЧЕЙ

Периодически удалять
из ротовой полости

слизь и содержимое же-
лудка с помощью сал-
фетки 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 хо-
лодной водой или
снегом, либо гипо-
термический 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 КОНЕЧ-

НОСТЕЙ 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 пер-
вый виток

жгута и
убедиться в
отсутствии

пульса

Наложить
следующие

витки жгута с
меньшим
усилием

Жгут на шею
наклады-
вают без
контроля
пульса и

оставляют до
прибытия

врача.

НЕНИЯ И
ОТЕКА
КОНЕЧ-
НОСТИ

(при не-
правиль

ном

Для гермети-
зации раны
используют

специальные
повязки

наложе-
нии жгута)
СЛЕДУЕТ
НЕМЕД-
ЛЕННО

ЗАНОВО
Обернуть
петлю- за-

движку
вокруг жгута

Оттянуть
петлю и за-
вести под

свободный
конец жгута

Вложить
записку  о
времени
наложе-
ния 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
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пульса на подколенной
ямке
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РАНЕНИЕ КОНЕЧНОСТИ
КАК НАКЛАДЫВАТЬ ПОВЯЗКИ НА РАНЫ

1 НАКРЫТЬ
РАНУ САЛФЕТКУ «КОЛЕТЕКС»

(ИЛИ ЛЮБОЙ ЧИСТОЙ САЛФЕТКОЙ) ПОЛ-
НОСТЬЮ ПРИКРЫВ КРАЯ РАНЫ

2 ПРИБИНТОВАТЬ
САЛФЕТКУ ИЛИ ПРИКРЕПИТЬ ЕЕ ЛЕЙ-

КОПЛАСТЫРЕМ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
ПРОМЫВАТЬ РАНУ

ВОДОЙ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
ВЛИВАТЬ В РАНУ

СПИРТОВЫЕ ИЛИ ЛЮ-
БЫЕ ДРУГИЕ РАСТВО-

РЫ
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ПРОНИКАЮЩИЕ РАНЕНИЯ ГРУДИ
КАК НАКЛАДЫВАТЬ ПОВЯЗКИ НА РАНЫ

1 ПРИЖАТЬ
ЛАДОНЬ К РАНЕ И ЗАКРЫТЬ В

НЕЕ ДОСТУП ВОЗДУХА
2 НАЛОЖИТЬ

ГЕРМЕТИЧНУЮ ПОВЯЗКУ ИЛИ
ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

НЕДОПУСТИМО!
ИЗВЛЕКАТЬ ИЗ РАНЫ ИНОРОДНЫЕ

ПРЕДМЕТЫ НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

ТРАНСПОРТИРОВКА ТОЛЬКО
В ПОЛОЖЕНИИ

«СИДЯ»
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ПРОНИКАЮЩИЕ РАНЕНИЯ ЖИВОТА
КАК НАКЛАДЫВАТЬ ПОВЯЗКИ НА РАНЫ

1 ПРИКРЫТЬ
СОДЕРЖИМОЕ РАНЫ САЛФЕТ-
КОЙ «КОЛЕТЕКС» ИЛИ ЧИСТОЙ

САЛФЕТКОЙ

3 ПРИПОДНЯТЬ
НОГИ И РАССТЕГНУТЬ ПО-

ЯСНОЙ РЕМЕНЬ

ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛОЖИТЬ ХО-
ЛОД НА ЖИВОТ

2 ПРИКРЕПИТЬ
САЛФЕТКУ, ПОЛНОСТЬЮ ПРИ-

КРЫВАЮЩУЮ КРАЯ РАНЫ,
ПЛАСТЫРЕМ

ОЖИДАНИЕ ПОМОЩИ И ТРАНСПОРТИ-
РОВКА  ТОЛЬКО В ПОЛОЖЕНИИ «ЛЕЖА

НА СПИНЕ» С
ПРИПОДНЯТЫМИ И СОГНУТЫМИ В КОЛЕ-

НЯХ НОГАМИ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
- ВПРАВЛЯТЬ ВЫПАВШИЕ 
ОРГАНЫ.
- ДАВАТЬ ПИТЬ
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ТЕРМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ
КАК ОБРАБАТЫВАТЬ ОЖОГИ НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ ОЖОГА БЕЗ НАРУ-
ШЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ ОЖОГОВЫХ ПУ-

ЗЫРЕЙ

ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ ОЖОГА С НА-
РУШЕНИЕМ ЦЕЛОСТНОСТИ ОЖОГО-
ВЫХ 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 ПОПА-
ДАНИЯ ЕДКИХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

1 НАКРЫТЬ
ГЛАЗ ЧИСТОЙ САЛФЕТКОЙ

(НОСОВЫМ ПЛАТКОМ)
1 РАЗДВИНУТЬ

ОСТОРОЖНО ВЕКИ ПАЛЬЦАМИ И
ПОДСТАВИТЬ ПОД СТРУЮ ХОЛОД-

НОЙ ВОДЫ
Все операции
проводить в
положении

пострадавше
го «лежа»

2 ЗАФИКСИРОВАТЬ САЛФЕТКУ
ПОВЯЗКОЙ И ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИ-
КРЫТЬ ЭТОЙ ЖЕ ПОВЯЗКОЙ ВТО-

РОЙ
ГЛАЗ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДВИЖЕ-

НИЙ ГЛАЗНЫХ ЯБЛОК

2 ПРОМЫТЬ
ГЛАЗ ПОД СТРУЕЙ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

ТАК, ЧТОБЫ ОНА СТЕКЛА ОТ НОСА
КНАРУЖИ

НЕЛЬЗЯ!
ПРОМЫВАТЬ ВОДОЙ КО-
ЛОТЫЕ 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 ПОДРУЧНЫХ

СРЕДСТВ

Фиксирование
костей

предплечья и
локтевого

сустава

Фиксирование
костей голени,
коленного и го-
леностопного

суставов

ПРИ ОТКРЫТЫХ ПЕРЕЛОМАХ СНАЧАЛА
НАЛОЖИТЬ ПОВЯЗКУ И ТОЛЬКО ЗАТЕМ 

ШИНУ

Фиксирование костей голени, бедра 
и коленного сустава

НЕЛЬЗЯ!

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ШИНЫ, ЕСЛИ ПО-
СТРАДАВШИЙ ЛЕЖИТ В ПОЗЕ

«ЛЯГУШКИ»

ПРАВИЛА ПЕРЕНОСКИ ПОСТРАДАВШЕГО МЕТОДОМ
«НИДЕРЛАНДСКИЙ МОСТ»

ПЕРВЫЙ СПАСАТЕЛЬ
придерживает голову и пле-
чи 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 МОЖ-
НО ПЕРЕКЛАДЫВАТЬ

ПОСТРАДАВШЕГО И В ПОЛОЖЕНИИ
«ЛЕЖА НА ЖИВОТЕ»

ОБЩАЯ ЗАДАЧА 
УДЕРЖАТЬ ТЕЛО И КОНЕЧНОСТИ ПОСТРА-

ДАВШЕГО 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 ПРЕПЯТ-
СТВИЯХ.
ИДУЩИЙ СЗАДИ СЛЕДИТ ЗА СОСТОЯНИЕМ ПО-
СТРАДАВШЕГО И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОТДАЕТ КО-
МАНДУ «СТОП! НАЧАЛАСЬ РВОТА!
ИЛИ «СТОП! ПОТЕРЯ СОЗНАНИЯ!»
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ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ В СЛУЧАЯХ ПОРАЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

ПРАВИЛА ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕК-
ТРИЧЕСКОГО 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 БО-
ЛЕЕ 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 КАСА-
НИЯ ЗЕМЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРО-
ВОДОМ МОЖНО ПОПАСТЬ ПОД
«ШАГОВОЕ» НАПРЯЖЕНИЕ.

ПЕРЕДВИГАТЬСЯ В ЗОНЕ «ШАГОВОГО» НАПРЯ-
ЖЕНИЯ СЛЕДУЕТ В
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ БОТАХ ИЛИ ГАЛОШАХ
ЛИБО  «ГУСИНЫМ  ШАГОМ»  — ПЯТКА
ШАГАЮЩЕЙ НОГИ, НЕ ОТРЫВАЯСЬ ОТ ЗЕМЛИ,
ПРИСТАВ- ЛЯЕТСЯ К НОСКУ ДРУГОЙ НОГИ.

НЕЛЬЗЯ!
ОТРЫВАТЬ ПОДОШВЫ ОТ ПОВЕРХНО-

СТИ ЗЕМЛИ И ДЕЛАТЬ ШИРОКИЕ ШАГИ

НЕЛЬЗЯ!
ПРИБЛИЖАТЬСЯ БЕГОМ К ЛЕЖАЩЕМУ ПРО-

ВОДУ
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Обесточить пострадавшего.
(Не забывай о собственной 
безопасности!)

При отсутствии пульса на сонной ар-
терии — 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 ОБЕСТО-
ЧИВАНИЯ.
- ПРЕКРАЩАТЬ РЕАНИМАЦИОННЫЕ МЕ-
РОПРИЯТИЯ 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 ПО-

ВРЕЖДЕНИЙ

К ТАКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ ОТ-
НОСЯТСЯ:

- 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 ПОЗВО-
ЛЯТЬ ЕМУ ШЕВЕЛИТЬСЯ

2 ПЕРЕЛОЖИТЬ
ПОСТРАДАВШЕГО НА КОВШОВЫЕ НОСИЛКИ

СНАЧАЛА СЛЕДУЕТ РАЗЪЕДИНИТЬ 
И РАЗДВИНУТЬ КОВШИ

НОСИЛОК

ОСТОРОЖНО СОЕДИНИТЬ КОВШИ
НОСИЛОК ПОД ПОСТРАДАВШИМ

3 ПЕРЕЛОЖИТЬ
ПОСТРАДАВШЕГО НА ВАКУУМНЫЙ МАТРАС

ПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

- ПЕРЕЛОМЫ БЕДРЕННЫХ КОСТЕЙ И ГО-
ЛЕНИ;

- ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОЗВОНОЧНИКА;

- ПОВРЕЖДЕНИЕ КОСТЕЙ ТАЗА И ТА-
ЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ

ОПУСТИТЬ ПОСТРАДАВШЕГО НА
ВАКУУМНЫЙ МАТРАС, ОСТОРОЖ-

НО РАЗЪЕДИНИТЬ
КОВШИ НОСИЛОК И ВЫТАЩИТЬ ИХ ИЗ-

ПОД НЕГО

НЕЛЬЗЯ!
ОСТАВЛЯТЬ ЛЕЖАТЬ ПОСТРАДАВШЕГО НА
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НОСИЛКАХ БОЛЕЕ 10-15

МИНУТ
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4 ЗАФИКСИРОВАТЬ
ПОСТРАДАВШЕГО НА ВАКУУМНОМ МАТРАСЕ В ПОЗЕ «ЛЯГУШКЕ»

ПЕРВЫЙ СПАСАТЕЛЬ ФИКСИРУЕТ 
ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА

ВТОРОЙ СПАСАТЕЛЬ
ОСТОРОЖНО ПРИПОДНИМАЕТ МАТРАС У 
КОЛЕН ПОСТРАДАВШЕГО

ТРЕТИЙ СПАСАТЕЛЬ
СВОБОДНОЙ НОГОЙ ФОРМИРУЕТ ВАЛИК ДЛЯ 
ОПОРЫ СТОП ПОСТРАДАВШЕГО И ОТКАЧИВА-
ЕТ ИЗ МАТРАСА ВОЗДУХ ОТКАЧИВАЮЩИМ 
НАСОСОМ ДЛЯ
ВАКУУМНЫХ МАТРАСОВ
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АВТОДОРОЖНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ
СХЕМА ДЕЙСТВИЙ ПРИ АВТОДОРОЖНОМ ПРОИСШЕСТВИИ

ЕСЛИ ПОСТРАДАВШИЙ НАХОДИТСЯ БЕЗ СОЗНАНИЯ

Убедиться в наличии пульса на сонной арте-
рии

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 постра-
дав- 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 опу-

стить 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  по-
ложить на спину и приступить к реанима-
ции. 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 останов-
ка сердца)
-Самостоятельно перевозить пострадавшего,
если есть возможность вызвать спасатель-
ные службы

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЯХ БЛЕДНОГО УТОПЛЕ-
НИЯ В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ, ПРОРУБИ

Перенеси тело на безопасное расстояние

Проверь реакцию зрачков на свет и наличие
пульса на сонной артерии

При отсутствии пульса на сонной артерии
 приступать к реанимации

Если появились признаки жизни  перене-
сти спасенного в теплое помещение, пере-
одеть в сухую одежду, дать теплое питье

Вызвать «Скорую помощь»

НЕДОПУСТИМО!
Терять время на удаление воды из легких и

желудка при отсутствии пульса на сонной ар-
терии

ПОМОГИ СЕБЕ САМ 
ЕСЛИ ТЫ ОКАЗАЛСЯ В ПОЛЫНЬЕ

НЕ СУЕТИСЬ!

Выбирайся на лед только с той стороны, с
которой тебя угораздило свалиться

Старайся наваливаться
и опираться на край полыньи

не ладонями, а всей верхней половиной ту-
ловища, захватывая наибольшую площадь

крепкого льда

Проползи по-пластунски первые 3-4 метра и
обязательно по собственным следам
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ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ И ОБМОРОЖЕНИЕ

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ ПРИ 
ПЕРЕОХЛАЖДЕНИИ

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОБМОРОЖЕНИИ

При появлении озноба и мышечной дрожи
необходимо дополнительно укрыть, пред-
ложить теплое сладкое питье или пищу с

большим содержанием сахара

При возможности дать 50 мл алкоголя и до-
ставить в течение 1 часа в теплое помещение

или укрытие

В теплом помещении  немедленно снять
одежду и поместить в ванну с температурой

воды 35-40 С (терпит локоть) или обложить
большим количеством

теплых грелок

После согревающей ванны обязательно
укрыть теплым одеялом или надеть теплую

сухую одежду

Продолжать давать теплое сладкое питье
до прибытия врачей НЕДОПУСТИМО!

- Давать повторные дозы алкоголя или
предлагать его в тех случаях, когда по-
страдавший находится в алкогольном 
опьянении
- Использовать для согревающей ванны
воду с температурой ниже 30 С

Как можно скорее доставить постра-
давшего в теплое помещение

Снять с обмороженных конечностей одежду
и обувь

Немедленно укрыть поврежденные
конечности от внешнего тепла тепло-

изолирующей повязкой с большим коли-
чеством ваты или одеялами и

теплой одеждой

Дать обильное теплое питье Обяза-

тельно 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 на-
личии 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
вызвать врача
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СДАВЛИВАНИЕ КОНЕЧНОСТЕЙ;
УКУСЫ ЗМЕЙ И НАСЕКОМЫХ

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЯХ ДЛИ-
ТЕЛЬНОГО СДАВЛИВАНИЯ КОНЕЧ-

НОСТЕЙ

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЯХ УКУСОВ 
ЗМЕЙ И ЯДОВИТЫХ НАСЕКОМЫХ

Обложить придавленные конечности па-
кетами 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 При-

ложить холод к месту укуса.
(К ранке от укуса гадюки приложить

брюшком лягушку или наложить
специальную повязку «КОЛЕТЕКС»)

Закапать 5-6 капель галазолина или санори-
на в нос и ранку от укуса

При укусах конечностей  обязательно
наложить шину

Давать обильное и желательно сладкое пи-
тье

Тщательно следить за состоянием больного
до прибытия врача

При потере сознания  повернуть на живот.
При остановке сердца и дыхания  при-

ступить к реанимации
НЕДОПУСТИМО!

-Устранять препятствие кровотоку (осво-
бождать сдавленные конечности) до 
наложения защитных жгутов и приема по-
страдавшим большого количества жидко-
сти

-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 ХИ-
МИЧЕСКИХ ОЖОГОВ

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЯХ ОТРАВЛЕ-
НИЯ 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 сон-
ной артерии  приступить к комплексу

реанимации

В случаях потери сознания более 4 минут 
повернуть на живот и приложить холод к го-

лове

Во всех случаях вызвать «Скорую помощь»
НЕДОПУСТИМО!

Использовать сильнодействующие и
концентрированные растворы кислот и

щелочей для реакции нейтрализации на
коже пострадавшего

НЕДОПУСТИМО!
Проводить искусственное дыхание изо рта в
рот без использования специальных масок,
защищающих спасателя от выдоха постра-

давшего
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ПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ОСНОВНЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ

КОГДА НЕОБХОДИМО НАКЛАДЫВАТЬ ЗА-
ЩИТНЫЕ ЖГУТЫ

В случаях синдрома сдавления до 
освобождения конечностей

КОГДА ПОСТРАДАВШИХ ПЕРЕ-
НОСЯТ 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 ДАВЯ-
ЩИЕ ПОВЯЗКИ

1. При кровотечениях, если кровь 
пассивно стекает из раны.

2. Сразу после освобождения конеч-
ностей при синдроме сдавливания

КОГДА ТРЕБУЕТСЯ НЕМЕДЛЕННО НАНЕ-
СТИ 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 ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВ СЛУЧИВШЕГОСЯ

2. ПОДДАВАТЬСЯ ПАНИКЕ

3. ТЕРЯТЬ ВРЕМЯ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИ-
ЗНАКОВ 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 ПЕРЕ-
НОСИТЬ И ПЕРЕВОЗИТЬ ТОЛЬКО

СИДЯ ИЛИ ПОЛУСИДЯ

1. При проникающих ранениях грудной 
клетки

2. При ранениях шеи

КОГДА НЕОБХОДИМО ПЕРЕНОСИТЬ ПО-
СТРАДАВШИХ НА ЩИТЕ С ПОДЛОЖЕН-
НЫМ ПОД КОЛЕНИ

ВАЛИКОМ ИЛИ НА ВАКУУМ- НО-
СИЛКАХ В ПОЗЕ «ЛЯГУШКИ»

1. При подозрении на прелом костей таза
2. При подозрении на прелом верхней 

трети бедренной кости и повреждение та-
зобедренного сустава

3. При подозрении на повреждение
позвоночника и спинного мозга

КОГДА ПОСТРАДАВШЕГО МОЖНО ПЕРЕ-
НОСИТЬ ТОЛЬКО НА СПИНЕ С

ПРИПОДНЯТЫМИ ИЛИ СОГНУТЫМИ В КОЛЕ-
НЯХ 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 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 БЛЕДНО УТОПЛЕНИЯ

1. Бледно-серый цвет кожи
2. Широкий нереагирующий на свет зрачек

3. Отсутствие пульса на сонной артерии
4. Часто сухая, легко удаляемая платком 

пена в углах рта

ПРИЗНАКИ СИНДРОМА СДАВЛЕНИЯ НИЖ-
НИХ 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 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



РАЗДЕЛ 3. УХОД ЗА ПОСТРАДАВШИМИ И БОЛЬНЫМИ
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